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Особенности функционирования когнитивных процессов 
в период после перенесенного инсульта
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Аннотация: Когнитивные нарушения представляют собой одно из самых распространенных осложнений 
после перенесенного инсульта, в наибольшей мере усугубляющее исход заболевания. Изучение специфики 
когнитивного функционирования в постинсультный период приобретает особую значимость, т. к. в отличие 
от двигательных расстройств когнитивные нарушения характеризуются функциональным ограничением 
возможности приспособления к новому состоянию, что не только приводит к бытовой, социальной, профес-
сиональной дезадаптации, но и существенно осложняет процесс реабилитации. Цель – выявить особенности 
функционирования когнитивных процессов в период после перенесенного инсульта. Достижение поставлен-
ной цели осуществлялось путем анализа данных, полученных в результате применения следующих методик: 
«Таблицы Шульте», «Пиктограмма», «Круги» Вартега, теста Масселона, опросника яркости и контролируе-
мости представлений Гордона, теста зрительной ретенции Бентона, опросника для самодиагностики ког-
нитивного расстройства Макнера-Кана, госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), батареи тестов 
для оценки лобной дисфункции (FAB), модифицированной Адденбрукской когнитивной шкалы (ACE-R). 
У большей части обследованных установлено наличие когнитивных нарушений. В результате отмечена 
преимущественная распространенность умеренных когнитивных нарушений, нейропсихологический про-
филь которых в большинстве случаев соответствовал полифункциональному амнестическому типу, менее 
выраженными оказались тяжелые когнитивные нарушения, наиболее редко фиксировались когнитивные 
нарушения легкой степени тяжести. Выявлена высокая распространенность субъективных когнитивных 
расстройств, а также их взаимосвязь с проявлением тревоги и депрессии. Для проверки гипотезы о наличии 
особенностей выраженности когнитивных нарушений в определенном возрасте участники исследования 
были разделены на две группы. В первую группу вошли люди, чей возраст не превышал 65 лет, а во вторую – 
участники старше 65 лет. В итоге обнаружено усиление проявления расстройств памяти, внимания, речи, 
мышления, воображения, гнозиса и праксиса у людей старше 65 лет, а также отмечена значительная распро-
страненность субъективных когнитивных нарушений, не нашедших подтверждения в процессе дальнейшего 
нейропсихологического обследования, у людей до 65 лет.
Ключевые слова: когнитивная сфера, когнитивные функции, когнитивные процессы, инсульт, когнитивные 
нарушения, постинсультные когнитивные нарушения, пожилой возраст, особенности функционирования 
на определенном возрастном этапе

Цитирование: Лебедева С. О. Особенности функционирования когнитивных процессов в период после пере-
несенного инсульта. Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общест
венные науки. 2024. Т. 8. № 3. С. 283–294. https://doi.org/10.21603/2542-1840-2024-8-3-283-294

Поступила в редакцию 26.04.2024. Принята после рецензирования 19.06.2024. Принята в печать 24.06.2024.

full article 

Cognitive Processes in Post-Stroke Period
Sofia O. Lebedeva
Kemerovo State University, Russia, Kemerovo

https://orcid.org/0009-0006-9157-5636

lebedeva.sofi@yandex.ru

Abstract: Cognitive impairment is a common stroke-induced complication that aggravates the outcome of the disease. 
Post-stroke cognitive processes are an important research issue: unlike motor disorders, cognitive impairments prevent 
patients from adapting to their new state, which leads to social and professional maladjustment, as well as complicates 
the rehabilitation. This article describes the functioning of cognitive processes in post-stroke patients. The methods 
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involved Schulte Table Test, Pictogram Method, Wartegg Test ("Circles"), Masselon Test, Gordon’s questionnaire, 
Benton Visual Retention Test (BVRT), McNair and Kahn’s Scale, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 
Frontal Assessment Battery (FAB), and Addenbrooke’s Cognitive Examination Revised (ACE-R).  Most participants 
demonstrated cognitive impairments. Moderate cognitive impairments of multifunctional amnestic type predominated; 
severe cognitive impairments were less numerous; mild cognitive impairments were scarce. Subjective cognitive 
disorders occurred very often and correlated with anxiety and depression. To test the age-dependance hypothesis, 
the participants were divided into two groups, i.e., those under 65 y.o. and those over 65 y.o. The 65-plusers were more 
prone to disorders of memory, attention, speech, thinking, imagination, gnosis, and praxis. The younger participants 
initially demonstrated subjective cognitive impairments, which were not confirmed by further neuropsychological tests.
Keywords: cognitive sphere, cognitive functions, cognitive process, stroke, cognitive impairment, post-stroke 
cognitive impairment, elderly age, features of functioning at a certain age stage

Citation: Lebedeva S. O. Cognitive Processes in Post-Stroke Period. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriia: Gumanitarnye i obshchestvennye nauki, 2024, 8(3): 283–294. (In Russ.) https://doi.org/10.21603/ 
2542-1840-2024-8-3-283-294

Received 24 Apr 2024. Accepted after review 19 Jun 2024. Accepted for publication 24 Jun 2024. 

Введение
Инсульт, представляющий собой острое нарушение 
мозгового кровообращения, является одной из веду-
щих причин смертности и инвалидизации населе-
ния [1–3]. Наряду с двигательными расстройствами, 
у людей, перенесших инсульт, нередко возникают 
и нарушения в когнитивной сфере [4], что значи-
тельно снижает возможности восстановления и резуль-
тативность терапевтических мероприятий, услож-
няет приспособление к прежней среде, оказывает 
негативное влияние на качество жизни как самого 
пациента, так и его родственников [5]. Актуальность 
и значимость этих факторов предопределили цель 
исследования – выявить особенности функциони-
рования когнитивных процессов в период после  
перенесенного инсульта.

Когнитивные функции представляют собой сложно-
организованные функции головного мозга, ориенти-
рованные на разумное отражение объективной дей-
ствительности и последовательное целенаправленное 
взаимодействие с ней. В то же время когнитивные 
процессы выступают осмысленной последовательнос-
тью действий по переработке информации от начала 
действия стимула до получения ответа на него. Все 
процессы, предназначенные для познания мира, можно 
разделить на сенсорно-перцептивные, включающие 
ощущение, восприятие, представление; мнемические, 
связанные с памятью; интеллектуальные – мышление, 
речь и воображение.

Согласно данным как российских, так и зарубежных 
специалистов в области психиатрии и исследований 
высших мозговых процессов, к когнитивным функциям 
можно отнести [2; 6–7]:

1. Внимание – способность к избирательному сосре-
доточению на актуальных стимулах и дальнейшему 
сохранению интенсивности протекания психических 
процессов на достаточном уровне.

2. Память – способность, суть которой состоит 
в фиксации, удержании и своевременном репроду-
цировании информации, поступающей извне.

3. Речь, выражающуюся в способности к восприя-
тию, обработке и воспроизведению как устной, 
так и письменной информации. 

4. Гнозис – способность, направленную на определе-
ние, узнавание и конкретизацию образов предметов, 
их свойств и пространственного положения.

5. Праксис – способность к свободному ориентиро-
ванному использованию моторных навыков.

6. Управляющие функции, представляющие собой 
совокупность динамических когнитивных процессов, 
обеспечивающих поведенческую саморегуляцию.

Стоит отметить, что когнитивные функции, являясь 
не только физически обусловленными, но и социально 
детерминированными, имеют решающие значение 
для процесса адаптации, т. к. они позволяют анализи-
ровать, прогнозировать и, как следствие, формировать 
стратегию адаптационного поведения до наступления 
фактических изменений [8]. 

Пожилой возраст зачастую становится одним 
из ведущих факторов развития дезадаптации, поскольку 
именно в этот период изменения трудовой активности 
и социального взаимодействия становятся особенно 
выраженными [9]. Кроме того, снижение мотивации 
к реабилитационным мероприятиям, уменьшение 
потребности в необходимости мыслительной дея-
тельности и активном когнитивном функционирова-
нии, физиологические изменения в работе сенсорных 
систем, характерные для пожилых пациентов, нередко 
оказывают отрицательное влияние и на эффективность 
терапии когнитивных нарушений [8].

Когнитивными нарушениями принято считать 
негативные изменения уровня мыслительной деятель-
ности относительно исходного уровня когнитивных 
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способностей отдельного индивида, а также относи-
тельно среднестатистической возрастной нормы [10].

Согласно классификации Н. Н. Яхно, все когнитивные 
нарушения можно разделить на легкие, умеренные 
и тяжелые. Для легких когнитивных нарушений харак-
терно снижение когнитивных способностей относи-
тельно индивидуальной нормы. При этом отклонений 
от возрастной нормы, как правило, не наблюдается. 
Такие нарушения не вызывают дез адаптации, остаются 
незаметными для окружающих и часто диагностиру-
ются только на основании жалоб пациента [11].

При умеренных когнитивных нарушениях сниже-
ние познавательных функций выявляется относи-
тельно не только индивидуальной, но и возрастной 
нормы, изменения в поведении и состоянии ста-
новятся заметны окружающим и диагностируются 
в процессе нейропсихологического обследования. 
Существенной дезадаптации не происходит, однако 
возникают трудности с выполнением более сложных 
интеллектуальных задач.

Тяжелые когнитивные нарушения сопровождаются 
выраженным снижением когнитивных способностей, 
возникает социальная и профессиональная дезадап-
тация, теряется независимость и самостоятельность.

Для определения тенденции к возможному развитию 
у пациента тяжелых когнитивных нарушений – демен-
ции, а также прогнозирования ее типа, R. C. Petersen 
было предложено четыре нейропсихологических про-
филя умеренных когнитивных нарушений [12]:

1. Амнестический монофункциональный тип, 
для которого свойственны негативные изменения 
в функционировании процессов памяти изолирован-
ного характера, в то же время расстройства других 
когнитивных функций не происходит. Представленный 
профиль умеренных когнитивных нарушений зачастую 
связан с вероятным началом болезни Альцгеймера.

2. Амнестический полифункциональный тип, при 
котором негативные изменения в функционировании 
процессов памяти сочетаются с дисфункцией других 
когнитивных процессов. Обнаружение расстройств, 
соответствующих данному нейропсихологическому 
профилю, позволяет предположить формирование 
тенденции к декомпенсации болезни Альцгеймера 
либо развитие деменции сосудистого генеза.

3. Неамнестический монофункциональный тип, 
для которого изменения в функционировании процес-
сов памяти являются нехарактерными, однако диагно-
стируется изолированная дисфункция любого другого 
когнитивного процесса. В таком случае определение 
вероятной принадлежности к какой-либо нозологи-
ческой группе происходит на основе анализа специ-
фики расстройств.

4. Неамнестический полифункциональный тип, 
проявляющийся в дисфункции сразу нескольких ког-
нитивных процессов, за исключением процессов 

памяти. Стоит подчеркнуть, что развитие деменции 
альцгеймеровского типа в этой группе расстройств 
является маловероятным [13].

В последнее время внимание исследователей 
и клиницистов обращают на себя и так называемые 
субъективные когнитивные нарушения, при которых 
способность к мыслительной деятельности снижается 
относительно преморбидного уровня, но изменения 
в когнитивном функционировании не фиксируются 
в процессе нейропсихологического тестирования 
и не имеют под собой достаточного основания [14]. 
Субъективные когнитивные нарушения диагностиру-
ются только на основании жалоб пациента, среди кото-
рых фигурируют забывчивость и рассредоточенность. 
Однако с большой долей вероятности эти расстройства 
связаны с физиологическим колебанием внимания, 
а не с нарушением мнестических процессов [8].

Несмотря на то что субъективные когнитивные 
нарушения не препятствуют повседневной активности 
и не лишают самостоятельности, они могут стать доста-
точно значимыми для пациента и послужить пово-
дом для обращения к специалисту. Важность диаг-
ностики субъективных когнитивных нарушений тоже 
не стоит недооценивать, т. к. они могут являться след-
ствием расстройств тревожно-депрессивного харак-
тера, а также свидетельствовать о дебютировании 
продромального периода истинных когнитивных 
нарушений. Кроме того, у пациентов с изначально 
высоким уровнем интеллекта когнитивное снижение 
длительное время не будет выходить за рамки средне-
статистической возрастной нормы и может остаться 
незамеченным [15–17].

Инсульт можно назвать одним из ведущих факто-
ров, приводящих к развитию когнитивных наруше-
ний, в том числе и тяжелых. По данным длитель-
ного Фремингемского исследования, сам факт инсульта 
вдвое увеличивает вероятность развития деменции [18].

Постинсультными принято считать когнитивные 
нарушения, дебютировавшие в ранний восстанови-
тельный период, ограниченный тремя месяцами после 
перенесенного инсульта, либо в поздний восстанови-
тельный период, не превышающий года с момента 
развития острого нарушения мозгового кровообраще-
ния [5]. При этом с увеличением временного интервала 
между возникновением когнитивных расстройств 
и перенесенным инсультом снижается вероятность 
наличия причинно-следственной связи между этими 
событиями, однако роль инсульта как предиктора 
развития когнитивных нарушений не теряет свою 
значимость. Механизмы развития постинсультных 
когнитивных расстройств многообразны, но среди 
основных можно выделить: 

• фокальное повреждение структур головного мозга, 
обязательных для обеспечения адекватного проте-
кания когнитивных процессов, которое отличается 
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острым возникновением, вместе с тем в течение 
6–12 месяцев наблюдается регресс сопутствующей 
негативной симптоматики;

• диффузное сосудистое повреждение структур 
головного мозга, причиной развития которого, 
наряду с инсультом, могут стать диффузные изме-
нения в белом веществе, а также малые инфаркты, 
включая и асимптомные; 

• диффузное сосудисто-дегенеративное поврежде-
ние структур головного мозга, при котором к сосу-
дистому процессу добавляется нейродегенера-
тивный [19; 20].

Наибольшую распространенность в постинсультный 
период имеют когнитивные нарушения сосудистого 
генеза, определение специфического нейропсихо-
логического профиля которых весьма затруднено, 
т. к. комбинация возможных расстройств во многом 
зависит от локализации очага поражения, его разме-
ров, количества перенесенных инсультов. В послед-
нее время среди маркеров сосудистых когнитивных 
расстройств все чаще выделяется дизрегуляторный 
синдром, степень выраженности и особенности про-
явления которого позволяют дифференцировать 
сосудистые когнитивные нарушения и сосудистую 
деменцию [21]. Со стороны когнитивной сферы данный 
синдром находит свое отражение в снижении функций 
внимания, замедлении ответной реакции, нарушении 
абстрактного мышления, анализа, планирования, 
решения задач. Помимо этого, с дизрегуляторным 
синдромом связано развитие мнестического дефицита 
с характерным преобладанием расстройств зрительной 
памяти, а также нарушением процессов запоминания, 
которое зачастую имеет вторичный характер и в боль-
шей степени обусловлено недостаточностью функцио-
нирования процессов памяти с уменьшением темпа 
обработки поступающей информации. В то же время 
предоставление вербальной или невербальной помощи 
способно оказать существенное положительное вли-
яние на продуктивность воспроизведения [22–24]. 

Расстройства функционирования когнитивных 
процессов в период после перенесенного инсульта 
могут иметь и смешанный сосудисто-дегенератив-
ный характер. В таком случае острое нарушение 
мозгового кровообращения становится фактором, 
приводящим к дестабилизации компенсаторных 
механизмов и манифестации ранее существующих 
в организме расстройств, детерминированных деге-
неративными преобразованиями структур нервной 
системы. В большинстве случаев такие изменения 
выражены болезнью Альцгеймера, выявляемой 
у каждого третьего пациента с постинсультными 
когнитивными нарушениями [25]. Смешанные ког-
нитивные нарушения, как правило, сопровождаются 
специфичными для болезни Альцгеймера мнестиче-
скими расстройствами, связанными со значительным  

числом персевераций, дисбалансом между объемом 
информации, воспроизведенной непосредственно 
после предъявления, и объемом информации, воспро-
изведенной через определенный промежуток времени 
после отвлечения внимания. Между тем предоставле-
ние вербальной или невербальной помощи не влечет 
за собой положительных изменений в продуктивно-
сти воспроизведения [26]. Патологическая неспособ-
ность к запоминанию и удержанию в памяти информа-
ции является критерием дифференциации сосудистых 
когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера. 
По мнению ряда авторов, в стадии деменции смешан-
ный характер расстройств зачастую превалирует над 
изолированным [27; 28]. 

При рассмотрении основных факторов риска раз-
вития постинсультных когнитивных нарушений стоит 
выделить возраст, превышающий 65 лет, низкий уро-
вень образования, физический характер труда, наличие 
вредных привычек и сопутствующих заболеваний – 
сахарного диабета, артериальной гипертензии, мер-
цательной аритмии [29]. Немаловажным оказывается 
и наличие преморбидного когнитивного снижения [30].

Тем не менее самым сильным, социально значимым 
и неотвратимым остается фактор возраста, с увели-
чением которого существенно возрастает вероят-
ность возникновения острого нарушения мозгового 
крово обращения, усугубляется течение заболевания, 
его исход и тяжесть последующих расстройств [31]. 
По некоторым данным, у 40–80 % людей старше 65 лет 
выявляются постинсультные когнитивные наруше-
ния, у 3–20 % их выраженность достигает стадии  
деменции [32; 33].

С появлением тенденции к увеличению продолжи-
тельности жизни и, как следствие, возрастанием коли-
чества пожилых людей в популяции, данная проблема 
приобретает особую актуальность и обуславливает 
гипотезу исследования: особенности функционирования 
когнитивных процессов после перенесенного инсульта 
различаются на определенном возрастном этапе.

Методы и материалы
Для более детального и всестороннего изучения ког-
нитивной сферы больных, перенесших инсульт, было 
проведено исследование, в котором приняли участие 
50 человек в возрасте 16–84 лет с диагностированным 
инсультом в анамнезе. Поскольку возраст 65 лет явля-
ется средним возрастом выхода на пенсию в большин-
стве экономически развитых стран, в международной 
практике нередко отмечается как некий рубеж, опреде-
ляющий пожилой возраст [34], для проверки гипотезы 
о наличии особенностей выраженности когнитивных 
нарушений в определенном возрасте все участники 
исследования были разделены на две группы: в первую 
вошли 24 человека в возрасте до 65 лет, вторую соста-
вили 26 человек в возрасте старше 65 лет.
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Статистическая обработка полученных данных про-
изводилась при помощи параметрического t-критерия 
Стьюдента, а также непараметрического U-критерия 
Манна-Уитни. Различия считались достоверно зна-
чимыми при p < 0,05. В процессе корреляционного 
анализа был использован коэффициент корреляции 
Пирсона.

Оценка продуктивности внимания производилась 
при помощи Таблиц Шульте1; для выявления объема 
опосредованного запоминания была использована 
методика «Пиктограмма» [35]; исследование кратко-
временной зрительной памяти и пространственного 
восприятия осуществлялось в процессе применения 
теста зрительной ретенции Бентона [36]; степень 
выраженности субъективных когнитивных наруше-
ний устанавливалась в результате интерпретации 
данных опросника для самодиагностики когнитивного 
расстройства Макнера и Кана [37]; для объективи-
зации уровня проявления тревожно-депрессивных 
расстройств была использована госпитальная шкала 
тревоги и депрессии (HADS) [38]; диагностика демен-
ций с преимущественным поражением лобных долей 
или подкорковых церебральных структур осуществля-
лась путем применения батареи тестов для оценки 
лобной дисфункции (FAB) [39]; для измерения про-
дуктивности вербального и невербального вообра-
жения, а также выявления особенностей мышления 
применялся тест Масселона [40] и методика «Круги» 
Вартега [41]; степень контролируемости, манипулиро-
вания и оперирования пространственными представ-
лениями выявлялась путем применения опросника 
само оценки яркости и контролируемости представ-
лений Гордона [42]. 

Помимо этого, для комплексной оценки состояния 
когнитивной сферы была использована Адденбрукская 
модифицированная шкала (ACE-R) [43], имеющая 
чувствительность к выявлению начальной стадии 
деменции и позволяющая произвести комплексную 
оценку когнитивного функционирования по несколь-
ким доменам: Внимание и ориентация, Память, Речь, 
Речевая активность, Зрительнопространственные 
функции.

Результаты
Анализируя данные, полученные в процессе проведе-
ния исследования, можно отметить, что среднее время, 
затраченное на выполнение Таблиц Шульте, в группе 
участников до 65 лет составило 47,1±12,5, в группе 
участников старше 65 лет – 60,4 ± 13,4, что выходит 
за рамки нормативного диапазона, который, как пра-
вило, не превышает 40 секунд. Различия в скорости 
выполнения задания участниками двух возрастных 
групп оказались статистически значимыми (p < 0,001). 

1 Альманах психологических тестов. М.: КСП, 1995. 400 с.

У большинства обследованных наблюдалась истощае-
мость, снижение концентрации внимания, увеличение 
количества ошибок по мере утомления.

В процессе оценки состояния кратковременной 
зрительной памяти при помощи теста зрительной 
ретенции Бентона было обращено внимание на то, что 
среднее значение показателей участников исследова-
ния, составивших группу старшего возраста, находилось 
на уровне 5,57 ± 1,06 и определялось как более низкое 
по сравнению с людьми, чей возраст не превышал 
65 лет (p < 0,001), а среднее значение полученных 
данных находилось на уровне 7,1 ± 1,54. Из 24 чело-
век в возрасте до 65 лет у 14 (58,3 %) были обнару-
жены показатели, отличные от нормальных. В группе 
участников старше 65 лет, в которую вошли 26 чело-
век, показатели, соответствующие нормативным,  
выявлены не были. 

Среднее значение данных, полученных в резуль-
тате применения методики «Пиктограмма» в группе 
испытуемых до 65 лет, находилось на уровне  
15,3 ± 2,29, что составило около 85 % от общего объема 
предъявляемых слов. В группе участников старше 65 лет 
среднее значение показателей находилось на уровне 
13,38 ± 3,04, что составило около 74 % от общего объема 
предъявляемых слов. Различия между группами ока-
зались статистически значимыми (p < 0,01).

Также было установлено, что показатели 17 (70,8 %) 
обследованных по методике «Макнера-Кана» и вошед-
ших в группу людей до 65 лет, отличаются от нормаль-
ных (среднее значение данных находилось на уровне 
50,6 ± 18,92), у 10 (41,6 %) из них степень выраженности 
объективных когнитивных нарушений, установленная 
в результате интерпретации данных шкалы MMSE, 
входящей в ACE-R, соответствовала норме, у 1 (4,1 %) 
участника этой группы с выявленным отсутствием 
субъективных когнитивных нарушений были обнару-
жены легкие объективные когнитивные нарушения. 
В группе людей, чей возраст на момент исследова-
ния превысил 65 лет, фиксировались более низкие 
результаты (p < 0,05): среднее значение показателей 
составило 62,07 ± 15,05, уровень проявления субъ-
ективных когнитивных расстройств эквивалентный 
нездоровью был обнаружен у 22 (84,6 %) участников, 
у 3 (11,5 %) из них регистрировалось несоответствие 
между выраженностью субъективных и объектив-
ных когнитивных нарушений: у 1 (3,8 %) участника 
с выраженными субъективными когнитивными 
расстройствами в процессе их объективизации был 
выявлен уровень здоровья, у 2 (7,6 %) обследуемых, 
вошедших в состав данной группы, были обнаружены 
легкие (1 участник (3,8 %)) и умеренные когнитивные 
нарушения (1 участник (3,8 %)) при субъективном  
уровне здоровья.
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Степень выраженности как тревожных, так и депрес-
сивных расстройств в двух возрастных группах значимо 
не различалась (p > 0,05). Среднее значение показате-
лей обследованных, вошедших в группу людей старше 
65 лет, находилось на уровне 6,8 ± 2,1, у 8 (30,7 %) участ-
ников этой группы был обнаружен уровень тревоги, 
отличный от нормы, из них 7 (26,9 %) испытуемых 
имели уровень проявления тревожных расстройств, 
сопоставимый с субклиническим, у 1 (3,8 %) участника 
исследования был обнаружен клинический уровень 
проявления тревоги. В группе людей, чей возраст 
не достиг 65 лет, степень выраженности тревожных 
расстройств находилась примерно на том же уровне: 
среднее значение данных соответствовало значению 
6,4 ± 1,9, показатели 7 (29,1%) обследованных выходили 
за рамки нормативных, у 6 (25 %) из них был выявлен 
уровень проявления тревоги, соответствующий субкли-
ническому, у 1 (4,1 %) участника исследования степень 
проявления тревоги достигла клинического уровня. 

Рассматривая депрессивный компонент шкалы 
HADS, можно отметить, что среднее значение пока-
зателей в группе людей пожилого возраста составило 
7,3 ± 2,3, при этом 12 (46,1 %) участников группы 
пожилого возраста имели уровень проявления депрес-
сивных расстройств, отличный от нормального, из них 
у 9 (34,6 %) была диагностирована субклиническая 
степень выраженности депрессии, у 3 (11,5 %) степень 
выраженности депрессии соответствовала клиниче-
скому уровню. В группе, которую составили люди, 
чей возраст не превышал 65 лет, среднее значение 
показателей находилось на уровне 6,6 ± 3,09, процент 
нездоровья по шкале депрессии составил 41,6 % и был 
обнаружен у 10 участников, 9 (37,5 %) из которых имели 
субклинический уровень проявления депрессивных 
расстройств, 1 (4,1 %) – клинический. 

Кроме того, обращено внимание на наличие высокой 
положительной корреляционной связи между уровнем 
выраженности субъективных когнитивных нарушений 
и степенью проявления депрессии (r = 0,51, p < 0,01), 
а также средней положительной корреляционной 
связи между уровнем выраженности субъективных 
когнитивных расстройств и степенью проявления 
тревоги (r = 0,33, p < 0,05).

Фактор возраста оказался значимым и для оценки 
лобной дисфункции (p < 0,001). Средние показатели, 
полученные в результате применения FAB у участников 
группы, которую составили люди в возрасте до 65 лет, 
находились на уровне 16,9 ± 0,6, но в конкретной экс-
периментальной группе показателей, соответствующих 
уровню нездоровья, обнаружено не было. В то же время 
в группе людей старше 65 лет среднее значение было 
снижено до 15,4 ± 1,6, у 10 (38,4 %) участников были 
выявлены умеренные расстройства, у 1 (3,8 %) испы-
туемого были диагностированы признаки лобной 
деменции.

В процессе оценки воображения с использова-
нием опросника Гордона были диагностированы 
незначительные нарушения контролируемости пред-
ставлений в группе обследованных до 65 лет, сред-
нее значение показателей которых находилось  
на уровне 23,5 ± 1,02. Расстройства в группе людей 
старше 65 лет оказались более выраженными (p < 0,05), 
среднее значение показателей в указанной группе 
составило 22,1 ± 2,5. Уровень вербального воображе-
ния, установленный при помощи теста Масселона, 
также был снижен у участников пожилого возраста 
(p < 0,05, среднее значение показателей в группе 
людей до 65 лет – 9,1 ± 3,2, в группе людей старше 
65 лет – 6,8 ± 2,7). У большинства обследованных отме-
чались трудности с выполнением задания, повы-
шенная утомляемость, снижение продуктивности. 
Логическая осмысленность словесных комбинаций 
зачастую оказывалась спорной. Специфика невер-
бального воображения и некоторых особенностей 
мышления оценивалась в процессе применения мето-
дики «Круги» Вартега в рамках компонентов беглости, 
гибкости и оригинальности мышления. Наибольшая 
разница между показателями участников двух групп 
наблюдалась по компоненту оригинальность мыш
ления (p < 0,001): среднее значение в группе людей 
до 65 лет находилось на уровне 2,1 ± 1,7, в то время 
как в группе людей старше 65 лет это значение соста-
вило 0,6 ± 0,8. Показатели обследованных, вошедших 
в группу старшего возраста, находились на более 
низком уровне по компонентам беглость мышления 
(p < 0,01, среднее значение показателей в группе 
участников до 65 лет – 17,1 ± 2,6, старше 65 лет –  
13,8 ± 4,1) и гибкость мышления (p < 0,001, среднее 
значение показателей в группе участников до 65 лет – 
3,8 ± 1,07, старше 65 лет – 2,5 ± 0,7). 

Для объективизации степени тяжести постинсульт-
ных когнитивных нарушений у участников иссле-
дования были проанализированы данные шкалы 
MMSE, входящей в состав ACE-R. Было установлено, 
что 18 (36 %) человек, 15 (30 %) из которых были вклю-
чены в группу участников до 65 лет, а возраст 3 (6 %) 
превысил 65 лет, не имели когнитивных нарушений. 
У 4 (8 %) человек, 2 (4 %) из которых были включены 
в группу людей до 65 лет, 2 (4 %) – в группу людей 
старше 65 лет, выявлены легкие когнитивные наруше-
ния. У 16 (32 %), 5 (10 %) из которых входили в группу 
участников до 65 лет, 11 (22 %) человек относились 
к группе людей, чей возраст превысил 65 лет – уме-
ренные когнитивные нарушения. У 10 (20 %) человек, 
возраст 2 (4 %) из которых не превышал 65 лет, 8 (16 %) 
входили в состав группы людей пожилого возраста, 
можно предположить наличие легкой деменции, 
у 2 (4 %) человек старше 65 лет – умеренной демен-
ции. Наглядное распределение по возрастным группам 
представлено на диаграмме (рис.).
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Принимая во внимание результаты, полученные 
в процессе применения модифицированной Адден-
брукской когнитивной шкалы (ACE-R), можно подчер-
кнуть, что в группе людей до 65 лет (среднее значение 
данных – 90,3 ± 7,5) 7 (29,1 %) обследованных имели 
показатели, соответствующие уровню наличия у них 
когнитивных расстройств, при этом у 4 (16,6 %) участ-
ников этой группы можно диагностировать деменцию 
с чувствительностью 94 % и специфичностью 89 %, 
у 3 (12,5 %) испытуемых достоверность диагностики 
деменции достигает наивысшего уровня (чувствитель-
ность 84 %, специфичность 100 %). В группе людей, 
чей возраст на момент исследования был старше 
65 лет, когнитивные расстройства регистрирова-
лись достоверно чаще (p < 0,001): среднее значение 
данных составило 80,8 ± 9,3, показатели, соответ-
ствующие уровню наличия когнитивных наруше-
ний, были обнаружены у 18 из 26 человек (69,2 %), 
вошедших в названную экспериментальную группу, 
у 8 (30,7 %) обследованных можно диагностиро-
вать деменцию с чувствительностью 94 % и специфич-
ностью 89 %, у 10 (38,4 %) – с чувствительностью 84 %  
и специфичностью 100 %.

Кроме того, отличия между двумя возрастными 
группами и большая выраженность расстройств 
в группе людей пожилого возраста были обнаружены 
и в отдельных доменах: Внимание и ориентация, 
включающий вопросы, связанные с ориентацией 
во времени и пространстве, непосредственное вос-
произведение трех озвученных экзаменатором слов, 
пятикратное обратное вычитание (p < 0,001, среднее 
значение показателей в группе людей до 65 лет – 
17,25 ± 1,2, старше 65 лет – 15,3 ± 1,7); Зрительно
пространственная ориентация, состоящий из субтестов 

«Рисование часов», «Копирование фигур», а также 
визуальный подсчет точек и распознавание зашум-
ленных букв (p < 0,01, среднее значение показателей 
в группе людей до 65 лет – 14,04 ± 1,3, старше 65 лет – 
12,8 ± 1,6); Память, в который вошло отсроченное 
воспроизведение после отвлечения внимания трех 
озвученных экзаменатором слов, вопросы, оцениваю-
щие состояние ретроградной и антероградной памяти, 
представленной непосредственным запоминанием 
и отсроченным воспроизведением сложного адреса 
с проверкой эффективности подсказок (p < 0,001, сред-
нее значение показателей в группе людей до 65 лет – 
23,04 ± 2,3, старше 65 лет – 19,8 ± 3,7). 

Составляющие домена Память, связанные с непо-
средственным и отсроченным воспроизведением 
сложного адреса, были рассмотрены отдельно, т. к. 
они могут иметь важное диагностическое значение 
для формирования впечатления о характере имею-
щихся когнитивных расстройств и возможном при-
соединении нейродегенеративного процесса. В ходе 
рассмотрения данных непосредственного воспроиз-
ведения не было обнаружено различий в выраженно-
сти проявления расстройств у людей разных возраст-
ных групп (p > 0,05), однако показатели отсроченного 
воспроизведения в группе людей старше 65 лет нахо-
дились на более низком уровне (p < 0,001). У 6 (12%) 
участников исследования, 2 (4%) из которых входили 
в группу людей до 65 лет, 4 (8 %) – старше 65 лет, отме-
чались первичные расстройства памяти, сопровожда-
ющиеся нарушением узнавания, запоминания новой 
информации, существенной разницей между объемом 
непосредственного и отсроченного воспроизведения, 
неэффективностью подсказок, а также включением 
в речь отстраненных слов, что позволяет предполо-
жить смешанный сосудисто-дегенеративный характер 
наблюдаемых расстройств. 

Данные домена Речевая активность, включающего 
проверку как фонетической, так и семантической 
речевой активности (среднее значение показателей 
в группе людей до 65 лет – 11,5 ± 1,7, старше 65 лет – 
9,8 ± 1,4), а также домена Речь, состоящего из заданий, 
направленных на оценку понимания устной и письмен-
ной речи, письма, выполнения трехэтапной команды, 
узнавания и называния предметов, понимания их кате-
горийности (среднее значение показателей в группе 
людей до 65 лет – 24,5 ± 2,2, старше 65 лет – 22,19 ± 3,4), 
свидетельствуют о существовании различий в двух воз-
растных группах и большей выраженности расстройств 
у людей, чей возраст соответствовал диапазону от 65 лет 
и старше (p < 0,01 и p < 0,05 соответственно).

Стоит заметить, что наибольшая выраженность ког-
нитивного дефицита у людей, чей возраст не превышал 
65 лет, наблюдалась в доменах Речевая активность 
(снижение на 17,9 %) и Зрительнопространственная 
ориентация (снижение на 12,2 %). В домене Память 

Рис. Распространенность постинсультных когнитивных  
нарушений разной степени тяжести у людей до 65 лет 
и старше 65 лет
Fig. Cognitive disorders in two groups of post-stroke patients: 
those under 65 years old and those over 65 years old
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у участников этой группы было обнаружено сни-
жение на 11,4 %, в домене Речь – на 5,8 %, в домене 
Внимание и ориентация – на 4,2 %. У участников группы 
пожилого возраста показатели несколько отличались:  
степень когнитивного дефицита достигала наивысших 
значений в доменах Речевая активность (снижение 
на 30 %) и Память (снижение на 24 %). В то же время 
расстройства, связанные с другими доменами, также 
имели достаточно высокую степень выраженности: 
Зрительнопространственные функции – снижение 
на 20 %, Внимание и ориентация – снижение на 15 %, 
Речь – снижение на 14,7 %. 

Анализируя полученные результаты, можно под-
черкнуть смешанный характер умеренных когнитив-
ных расстройств с нарушением функционирования 
нескольких когнитивных процессов, включая память, 
внимание, речь, мышление, воображение, что соот-
ветствует амнестическому полифункциональному 
нейропсихологическому профилю и не исключает 
формирования тенденции к развитию деменции 
сосудистого генеза либо к декомпенсации болезни 
Альцгеймера. 

Исходя из вышеизложенного, в рассмотренных 
возрастных группах достоверно значимыми оказа-
лись различия показателей внимания, установлен-
ных в результате применения методики «Таблицы 
Шульте»; показателей опосредованного запомина-
ния, выявленных в процессе применения методики 
«Пиктограмма»; показателей кратковременной зри-
тельной памяти, обнаруженных в результате примене-
ния теста зрительной ретенции Бентона; показателей 
субъективных когнитивных нарушений, определен-
ных в процессе интерпретации данных опросника 
Макнера-Кана; показателей лобной дисфункции, 
выявленных в процессе применения батареи тестов 
для оценки лобной дисфункции (FAB); показателей 
вербального и невербального воображения (в том 
числе компонентов беглости, гибкости, оригинально-
сти мышления), обнаруженных в результате приме-
нения теста Масселона и методики «Круги» Вартега; 
показателей яркости и контролируемости представ-
лений, полученных в результате интерпретации 
данных опросника Гордона; показателей общего 
когнитивного статуса, а также отдельных доменов –  
внимание и ориентация, память, речь, речевая актив-
ность, зрительно- пространственная ориентация, 
полученных в процессе применения Адденбрукской 
когнитивной шкалы (табл.). 

Таким образом, несмотря на то что постинсульт-
ные когнитивные нарушения могут быть весьма 
разно образны, а картина их проявления во многом 
зависит от локализации очага поражения, у боль-
шинства обследованных наблюдались нейропсихо-
логические феномены, характерные для когнитив-
ных нарушений сосудистого генеза с преобладанием  

нейродинамических расстройств, включающих замед-
ленность психо моторных реакций, нарушение функ-
ций внимания и регуляторных функций, что влечет 
за собой появление безынициативности, негативно 
отражается на когнитивной гибкости, беглости, функ-
ционировании механизмов планирования, органи-
зации и переключения, построении адаптационных 
стратегий, решении задач. 

Невзирая на то что расстройства памяти, а также 
пространственного гнозиса и праксиса при сосудистых 
нарушениях зачастую являются вторичными, у неко-
торой части обследованных, преимущественно пожи-
лого возраста, отмечались первичные расстройства 
памяти, сопровождающиеся нарушением узнавания 
и запоминания при неэффективности подсказок, нали-
чием персевераций, включением в речь отстраненных 
слов и фраз, что делает возможным предположение 
о присоединении нейродегенеративного процесса. 

Обсуждение
В процессе изучения особенностей функционирования 
когнитивных процессов в период после перенесен-
ного инсульта были получены данные, согласующи-
еся с результатами исследований Д. А. Гришиной  
В. В. Захарова, которые отмечают высокую распростра-
ненность постинсультных когнитивных нарушений 
у пожилых людей и выделяют фактор возраста как самый 
значимый в механизме возможного развития постин-
сультных когнитивных расстройств [31; 32]. А. А. Кулеш 
и В. В. Шестаков, рассматривая нейро психологические 
профили умеренных когнитивных нарушений, обра-
щают внимание на полифункциональность выявленных 
расстройств и негативные изменения в протекании 
нейродинамических и регуляторных процессов, что 
также соотносится с полученными данными [22]. 
Кроме того, И. С. Преображенская, В. А. Головачева 
и А. А. Головачева подчеркивают значимость своев-
ременной нейропсихологической диагностики ког-
нитивных нарушений во избежание их дальнейшего 
прогрессирования, что соответствует концепции 
настоящего исследования [15; 29]. 

Заключение
Постинсультные когнитивные нарушения остаются 
одним из ведущих факторов инвалидизации, дезадап-
тации и формирования зависимости от окружающих. 
Как было установлено, функционирование когнитив-
ных процессов в постинсультном периоде имеет свои 
особенности: подавляющее число обследованных, 
перенесших инсульт, ощущает снижение когнитивных 
функций, однако эти расстройства не всегда находят 
подтверждение в процессе нейропсихологического 
тестирования, что в большей степени отмечалось 
у людей до 65 лет. Несмотря на обнаруженную связь 
между выраженностью субъективных когнитивных 
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нарушений и степенью проявления тревоги и депрес-
сии, не стоит оставлять без внимания факт того, что 
субъективное ощущение когнитивного дефицита 
может свидетельствовать о продромальном периоде 
объективных когнитивных нарушений. 

Степень выраженности когнитивных расстройств 
в большинстве рассмотренных случаев можно охарак-
теризовать как умеренную, преимущественно соот-
ветствующую амнестическому полифункциональному 
нейропсихологическому профилю. Обнаруженный 
дефицит функций внимания, мышления, речевой 
активности, вторичные нарушения памяти, в том 
числе и зрительной, уменьшение общего темпа обра-
ботки поступающей информации, что наблюдалось 
у большинства обследованных, могут быть связаны 
с развитием дизрегуляторного синдрома, выделяю-
щегося в качестве маркера сосудистых когнитивных 
расстройств. Выявленные нарушения внимания, опос-
редованного запоминания, кратковременной зри-
тельной памяти, контролируемости представлений, 
вербального и невербального воображения, мышления, 

а также признаки лобной дисфункции достоверно чаще 
отмечались у людей старше 65 лет, что подтверждает 
выдвинутую гипотезу. 

Кроме того, степень проявления субъективных 
когнитивных нарушений и уровень общего функцио-
нирования когнитивных процессов, включая домены 
Внимание и ориентация, Память, Речь, Речевая актив
ность, Зрительнопространственные функции, тоже 
находились на более низком уровне у пожилых участ-
ников исследования, что может быть обусловлено 
снижением мотивации к восстановлению в виду 
характерных для этого возраста изменений в соци-
альной, бытовой и профессиональной сферах, а также 
декомпенсацией нейродегенеративного процесса, 
который усиливает тяжесть заболевания и учащает 
вероятность развития деменции, которая, как пра-
вило, не обратима. При этом степень выраженности 
эмоциональных расстройств, в частности тревоги 
и депрессии, способных усугубить проявление ког-
нитивного дефицита, в двух возрастных группах  
существенно не различалась.

Табл. Показатели когнитивного функционирования после перенесенного инсульта у людей до 65 лет и старше 65 лет 
Tab. Scores of cognitive functions in two groups of post-stroke patients: those under 65 years old and those over 65 years old

Показатели когнитивного функционирования 
Средние значения Достоверность 

различийдо 65 лет старше 65 лет

Таблицы Шульте Внимание 47,1 ± 12,5 60,4 ± 13,4 p < 0,001*

Пиктограмма Опосредованное запоминание 15,3 ± 2,29 13,38 ± 3,04 p < 0,01*

Тест зрительной ретенции 
Бентона

Кратковременная зрительная память 7,1 ± 1,54 5,57 ± 1,06 p < 0,001*

Опросник Макнера-Кана Субъективные когнитивные нарушения 50,6 ± 18,92 62,07 ± 15,05 p < 0,05*

HADS
Тревога 6,4 ± 1,9 6,8 ± 2,1 p > 0,05

Депрессия 6,6 ± 3,09 7,3 ± 2,3 p > 0,05

FAB Лобная дисфункция 16,9 ± 0,6 15,4 ± 1,6 p < 0,001*

Опросник Гордона Яркость и контролируемость представлений 23,5 ± 1,02 22,1 ± 2,5 p < 0,05*

Тест Масселона Вербальное воображение 9,1 ± 3,2 6,8 ± 2,7 p < 0,05*

«Круги» Вартега

Беглость мышления 17,1 ± 2,6 13,8 ± 4,1 p < 0,01*

Гибкость мышления 3,8 ± 1,07 2,5 ± 0,7 p < 0,001*

Оригинальность мышления 2,1 ± 1,7 0,6 ± 0,8 p < 0,001*

ACE-R

Общий балл 90,3 ± 7,5 80,8 ± 9,3 p < 0,001*

Внимание и ориентация 17,25 ± 1,2 15,3 ± 1,7 p < 0,001*

Память 23,04 ± 2,3 19,8 ± 3,7 p < 0,001*

Речевая активность 11,5 ± 1,7 9,8 ± 1,4 p < 0,001*

Речь 24,5 ± 2,2 22,19 ± 3,4 p < 0,05*

Зрительно-пространственные функции 14,04 ± 1,3 12,8 ± 1,6 p < 0,01*

Прим.: * – различия достоверно значимы.
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Результаты проведенного исследования подтвер-
ждают особую актуальность вопроса ранней диагно-
стики и коррекции постинсультных когнитивных 
нарушений и его значимость для улучшения реаби-
литационного потенциала, эффективности терапев-
тических мероприятий, улучшения качества жизни 
больных, их родственников и ухаживающих лиц. 
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Аннотация: В статье представлен обзор субъективных и объективных методов диагностики психоэмоцио-
нального состояния и сквозных когнитивных функций спортсменов. Цель – обосновать сочетанное исполь-
зование психологических и психофизиологических методов диагностики психоэмоциональных состояний 
и когнитивных функций спортсменов. Проведен анализ ряда работ отечественных и зарубежных исследователей 
по вопросам изучения функционального состояния спортсменов. В результате обоснована необходимость 
базовой диагностики когнитивных функций, прежде всего внимания и памяти, а также психо эмоционального 
состояния для выстраивания оптимальной тренировочной программы спортсмена. Отмечена эффективность 
одновременного изучения психоэмоционального состояния и когнитивных функций как взаимосвязан-
ных феноменов, характеризующих особенности саморегуляции спортсмена. Рассмотрены субъективные 
и объективные как классические, так и современные методы диагностики. Аргументированно выделены 
зарекомендовавшие себя инструментальные способы исследования психических функций, такие как метод 
оценки электрической проводимости кожи, электромиография, метод оценки вариабельности сердечного 
ритма. Достаточное внимание уделяется одному из наиболее доступных и информативных объективных 
методов оценки психических функций – оценке биоэлектрического потенциала головного мозга с помощью 
электроэнцефалографии. В итоге показано, что знания о показателях когнитивных особенностей электро-
энцефалографии позволяют с достаточной точностью определить индивидуальные особенности сквозных 
когнитивных функций спортсменов и возможные нарушения. В качестве электроэнцефалографических 
маркеров функционального состояния спортсмена и показателей саморегуляции описаны характеристики 
альфа-активности ЭЭГ при различных нагрузках. 
Ключевые слова: когнитивные функции, психоэмоциональное состояние, саморегуляция, спортивная  
деятельность, тестовые и аппаратные методы исследования
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Abstract: The article provides an overview of subjective and objective methods for diagnosing the psycho-emotional 
state and cognitive functions in athletes. The research objective was to substantiate the efficiency of combined 
psychological and psycho-physiological methods for diagnosing psycho-emotional states and cognitive functions 
in athletes. The review involved domestic and foreign studies of the functional state of athletes that featured 
subjective, objective, conventional, and novel methods. An optimal training program requires basic diagnostics 
of cognitive functions, i.e., attention span and memory capacity, as well as the psycho-emotional state. In this 
respect, simultaneous profiling of psycho-emotional state and cognitive functions as interrelated phenomena proves 
the most efficient approach. The list of instrumental methods of cognitive studies includes skin conductance response, 
electromyography, and heart rate variability. Electroencephalography as a means of assessing the bioelectric potential 
of the brain is one of the most accessible and informative objective methods of cognitive function assessment. 
Electroencephalographic indicators make it possible to determine cognitive functions in athletes and identify possible 
disorders. Electroencephalographic alpha activity under various physical loads can serve as markers of functional 
state and self-regulation indicators in athletes. 
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Введение
Адекватно подобранные методы диагностики когни-
тивных функций и психоэмоциональных состояний 
помогают направленно устанавливать вектор развития 
психофизиологических характеристик спортсменов, 
определяющих возможность развития их профессио-
нальных навыков, а, следовательно, обеспечивающих 
профессиональную успешность. В связи с этим подбору 
таких методов диагностики должно уделяться особое 
внимание. 

На профессиональную успешность спортсмена 
непосредственно влияют такие характеристики, 
как способность к саморегуляции, сохранению эмо-
циональной устойчивости, когнитивная собранность 
в стрессогенных условиях и способность к достижению 
состояния оптимального функционирования [1–8]. 
В частности, в работах М. А. Камилова, Л. Г. Уляевой, 

Е. В. Мельник довольно подробно отражены связи 
профессиональной успешности спортсмена с эмоцио-
нальной устойчивостью и саморегуляцией [1;  6]. 
Спортсмены, у которых отмечается дисфункция ког-
нитивной сферы, испытывают затруднения в прис-
пособлении к экстремальным условиям современного 
спорта, что может приводить к функциональным 
и соматическим расстройствам. Рядом авторов уста-
новлено, что внимание является одним из основных 
факторов, влияющих на эффективность выступления 
спортсменов на соревнованиях [4; 9–14]. В различных 
видах спорта показана связь между успешностью дей-
ствий спортсменов и развитием различных качеств 
внимания [14–20]. Помимо когнитивных функций 
при оценке навыка саморегуляции важное значе-
ние имеют такие проявления психоэмоционального  
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состояния, как тревожность, состояние стресса, напря-
женности. Это те формы состояния, которые непосред-
ственно связаны с вегетативными, двигательными 
проявлениями и влияют на соответствующие измеряе-
мые показатели [3; 8; 13; 20]. Например, переживаемое 
напряжение вызывает усиление гемодинамических 
параметров и изменение тонуса лицевой и телесной 
мускулатуры.

При этом стоит подчеркнуть, что наиболее эффек-
тивным в процессе психодиагностического обследова-
ния спортсменов является одновременное изучение 
психоэмоционального состояния и когнитивных функ-
ций, как взаимосвязанных феноменов. О связи когни-
тивных процессов, в частности внимания и памяти, 
с показателями психоэмоционального статуса неодно-
кратно упоминается в научных работах как отечествен-
ных, так и зарубежных авторов [21–28]. Например, 
некоторые деятели науки исследовали взаимообуслов-
ленность когнитивных процессов и эмоциональных 
состояний [21; 22; 25; 27]. Многими учеными было 
отмечено, что детерминантой снижения когнитивных 
функций (снижение объема памяти, переключаемости 
внимания) выступают повышение тревожности, психо-
эмоциональное напряжение, что происходит на фоне 
повышения уровня кортизола [22; 29–32]. В то же время 
своевременная коррекция когнитивных функций 
улучшает функцио нальное состояние спортсменов, тем 
самым обеспечивая высокий уровень возможностей 
центрального механизма саморегуляции [33].

В связи с вышесказанным актуализируется важность 
своевременной психологической диагностики спорт-
сменов с помощью комплекса методов и методик, 
способных предоставлять надежную информацию 
о психологическом и функциональном состоянии 
спортсмена. Цель – обосновать сочетанное исполь-
зование психологических и психофизиологических 
методов диагностики психоэмоциональных состояний 
и когнитивных функций спортсменов. В данной работе 
основной задачей выступает анализ субъективных 
и объективных методов в диагностике психоэмоцио-
нального и когнитивного компонентов деятельности 
спортсмена. Мы рассмотрели методы и методики, 
применяемые в работе со спортсменами, как раз-
работки последних лет, так и зарекомендовавшие 
себя классические инструменты. В статье приводится 
их краткий обзор.

Результаты
Несмотря на большой выбор диагностических методов 
психоэмоционального состояния и когнитивных функ-
ций спортсменов в психологии, не все из них являются 
одинаково эффективными в условиях тренировочного 
или соревновательного процессов. 

Большой блок субъективных методов обобщает 
психологические тесты и опросники, представляющие 

собой различные варианты самоотчетов, в которых 
испытуемый выступает в качестве субъекта. В данной 
категории методов в большей степени представлены 
методы диагностики психоэмоционального состояния. 
В оценке психоэмоционального состояния наибольший 
акцент исследователями делается на показатели уровня 
тревожности, как актуальной проблемы в профессио-
нальном спорте [34]. Довольно часто встречается 
использование методик «Шкала тревоги Спилбергера-
Ханина», «Цветовой тест Люшера», «Шкала самооценки 
депрессии Цунга», «Интегративный тест тревожно-
сти» А. П. Бизюка с соавторами, очень популярным 
также является методика «Самочувствие, активность, 
настроение», тест определения стрессо устойчивости 
личности Н. П. Фетискина. Как правило, тесты и опро-
сники применяют для первичной диагностики состо-
яния спортсменов [35–37]. При этом такие авторы, 
как Ю. В. Байковский, А. О. Савинкина и А. В. Ковалева, 
указывают на возможность включение перечисленных 
методов в батарею оценки предстартового состояния, 
определяющегося текущим психо эмоциональным 
состоянием, добавляя в нее тест оценки соревнова-
тельной тревожности Р. Мартенса- SCAT [38].

Нередко с целью выявления групп риска развития 
психопатологических нарушений используют клиниче-
скую тестовую методику оценки уровня невротизации 
и психопатизации (УНП) и шкалу психосоциального 
стресса (Л. Ридера). И. В. Федотова и М. Е. Стаценко 
полагают, что данные методики успешно себя зареко-
мендовали для скрининговой оценки уровня невро-
тизации у спортсменов [7].

Помимо опросников и тестов к субъективным мето-
дам нужно отнести методы самоанализа (ведение 
дневника наблюдений и самоотчетов), методы иссле-
дования неосознаваемых переживаний (проективные 
и ассоциативные методики) и метод наблюдения, 
как наиболее часто используемый тренером [39].

К объективным методам относят бланковые, про-
граммные, инструментальные. Такие методы требуют 
от испытуемого выполнение определенного задания 
с установленными правильными и неправильными 
ответами, оценку в которых выносит исследова-
тель, т. е. испытуемый выступает в качества объекта.  
Методы оценки когнитивных функций относятся к кате-
гории объективных методов. Наиболее часто для диа-
гностики внимания отечественные ученые исполь-
зуют бланковые психологические методики, в числе 
которых общеизвестные тест «Корректурная проба» 
Ландольта, методики «Таблицы Шульте», «Таблицы 
Шульте-Платонова», «Таблицы Горбова-Шульте», 
методика «Определение избирательности внима-
ния и помехоустойчивости» Г. Мюнстерберга, тест 
«Корректурная проба» Бурдона, экспресс методика 
«Тест Тулуз-Пьерона» (в обработке Л. А. Ясюковой). 
Использование теста «Корректурная проба» Ландольта 
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в исследованиях позволяет изучать произвольное 
внимание и оценивать скорость психо моторной дея-
тельности, способность к работе и способность к устой-
чивости в монотонной деятельности, требующей 
постоянного сосредоточения внимания [40; 15]. 
Применение методик «Таблицы Шульте», «Таблицы 
Шульте-Платонова» и «Таблицы Горбова-Шульте» 
позволяет оценить качества концентрации внимания, 
памяти и скорости обработки информации [41; 42]. Тест 
«Определение избирательности внимания и помехо-
устойчивости» Г. Мюнстерберга применяется для опре-
деления избирательности, концентрации внимания 
спортсменов, а также помехоустойчивости [42–47]. 
Тест «Корректурная проба» Бурдона применяется 
для оценки степени концентрации и устойчивости 
внимания [48]. Экспресс-метод «Тест Тулуз-Пьерона» 
используют для измерения объема, распределения, 
устойчивости, концентрации внимания [24].

Помимо общеизвестных диагностических методик 
стоит назвать Оттавский тест ментальных навыков 
(OMSAT, Ottawa Mental Skills Assessment Tool, 48 пун-
ктов, 12 шкал), апробированный в последние годы 
К. А. Бочавер и Л. М. Довжик, направленный на изме-
рение концентрации, помехоустойчивости, а также 
таких важных фоновых состояний, как идеомоторика, 
мобилизация, релаксация и т. д. в профессиональном 
спорте [49].

Стоит отметить, что многие из приведенных мето-
дик имеют кроме бланковой формы компьютерный 
вариант применения и также используются при иссле-
довании внимания спортсменов [15].

Тем не менее выбор диагностических методов опре-
деляется задачей исследования психоэмоциональных 
состояний и когнитивных процессов. Для ряда задач 
субъективные методики являются вполне подходящим 
вариантом в силу относительной простоты исполь-
зования и невысокой временной и материальной 
затратности. Перечисленные методики в целом удов-
летворяют психометрическим требованиям и могут 
быть использованы для психологической диагностики 
психоэмоционального состояния и когнитивных функ-
ций спортсменов. Однако данные тесты могут быть 
чувствительны к искажению истины, особенно при 
их многократном применении у одних и тех же обсле-
дуемых. В этой связи необходимым представляется 
использование таких диагностических методов, резуль-
таты которых невозможно исказить намеренно или 
неосознанно. К таким относятся объективные методы, 
фиксирующие психофизиологические показатели 
спорт смена, тесным образом связанные с его ког-
нитивными и фоновыми (психоэмоциональными) 
состояниями.

Далее рассмотрены объективные психофизио-
логические методы и их возможности в оценке 
психоэмоционального состояния и когнитивных 

функций у спортсменов. Среди психофизиологи-
ческих методов диагностики психоэмоциональ-
ных состояний довольно часто встречается метод 
оценки гемодинамических показателей, наиболее 
простым и доступным из которых является метод 
измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
Но, как справедливо замечено Ю. В. Байковским 
с соавторами, на показатели ЧСС влияет слишком 
большое количество факторов, поэтому для оценки 
психоэмоцио нального состояния обследуемого целе-
сообразнее использовать метод оценки вариабельности  
сердечного ритма (ВСР) [38]. 

Изучение вариабельности сердечного ритма имеет 
довольно давнюю историю, и его возможности в меди-
цине и физиологии исследуются еще с 1990-х гг. Но прак-
тическое использование в психологии начато сравни-
тельно недавно. Например, К. Г. Мажирина и другие 
авторы разработали оценку профилей индивидуальной 
саморегуляции уже в 2008–2010 гг. [50–52]. Оценка под-
разумевает отслеживание динамики кардиоинтервалов 
в моделируемой стрессовой ситуации одновременно 
с отслеживанием времени реакции на стимулы. Таким 
образом, можно отследить связь между саморегуляцией 
и особенностями внимания. 

E. А. Butler и другие еще в 2006 г. продемонстри-
ровали связь между дыхательной синусовой аритмией 
и эмоциями, эмоциональной регуляцией и эмоцио-
нальной регуляцией в процессе социального взаимо-
действия. В частности, исследование выявило, что 
испытуемые с более высокими показателями дыхатель-
ной синусовой аритмии в состоянии покоя склонны 
к проявлению негативных эмоций и более низкому 
уровню эмоциональной саморегуляции [53]. S. Kim 
и соавторы указывают, что вариабельность сердеч-
ного ритма связана с эмоциональной саморегуляцией 
и вниманием, т. е. чем выше вариабельность, тем выше 
контроль и уровень внимательности испытуемого [54]. 
T. W. Smith и другие убедительно показали связь вариа-
бельности сердечного ритма как индивидуального 
показателя саморегуляции и эмоционального при-
способления в ситуации социального взаимодействия. 
Ученые разработали модель измерения, позволяющую 
достоверно оценить особенности индивидуальной 
адаптации к ситуации социального взаимодействия 
разного уровня напряженности [28].

К объективным методам диагностики психоэмоцио-
нального состояния спортсмена можно отнести изме-
рение уровня электрической активности кожи (ЭАК, 
который также известен как кожно- гальваническая 
реакция – КГР) и измерение периферической темпера-
туры тела (фаланг пальцев рук) [55]. Методы применя-
ются для оценки преобладания влияний симпатичес-
кого и парасимпатического отделов, как показателей 
степени напряжения и стрессового состояния спор-
тсмена. При высоком уровне психо эмоционального 
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напряжения нарастает симпатическая активация, 
вследствие чего происходит сужение периферических 
сосудов, меняется кожная проводимость и пониже-
ние температуры. Стоит подчеркнуть, что данные  
измерения к тому же являются крайне чувствитель-
ными к различным внешним факторам. 

Еще к диагностическим методам, фиксирующим  
психофизиологические показатели и активно исполь-
зуемым в научных исследованиях психоэмоциональ-
ных состояний и когнитивных функций, относятся 
методы электромиографии (или метод декодировки 
мимических сигналов как проявления действия эффек-
тора) и электроокулографии. Так, T. Zachry с колле-
гами показал связь между успешностью выполнения 
бросков баскетбольного меча в корзину, снижением 
показателей электромиограммы (ЭМГ) бицепса 
и внешним вниманием [56]. J. Vance с соавторами 
показал изменения напряжения мышц, участвую-
щих в сложном двигательном акте в зависимости 
от фокуса внимания и его направленности: при внеш-
нем фокусе внимания движения совершались быстрее, 
а показатели интегрированной ЭМГ были ниже [57]. 
Таким образом, исследователи подтвердили влияние 
внимания на изменение двигательной активности 
и его роль в повышении эффективности движений. 
Также с помощью поверхностной ЭМГ некоторые 
авторы изучали особенности переключения внима-
ния с внутреннего на внешнее и обратно во время 
бросков дартс по мишени [58]. В частности, в исследо-
вании было показано изменение уровня напряжения 
мышц бицепса и плеча в перерывах между бросками 
в зависимости от уровня концентрации испытуемых. 
В результате показана связь между процессами вни-
мания и эффективностью движений. Помимо этого, 
применение ЭМГ в исследованиях позволило устано-
вить связь стресса и двигательной активности. В работе 
D. Rissen с коллегами показана связь субъективно 
переживаемого уровня стресса с уровнем напряже-
ния трапецевидной мышцы поверхностной ЭМГ [59]. 
J. Wijsman с коллегами обнаружил тесную связь между 
амплитудой ЭМГ трапецевидной мышцы и уровнем 
психоэмоционального стресса [60]. Ученые убеди-
тельно доказали, что параметры ЭМГ трапецевидной 
мышцы могут быть предиктором уровня психоэмоцио-
нального стресса, поскольку во время и после стрес-
совой нагрузки растет уровень напряжения данной 
мышцы, а в период отдыха – падает. R. Luijcks и другие 
авторы в исследовании на более масштабной выборке 
полностью подтвердили эти результаты и изучили 
более подробно механизм взаимосвязи мышечного 
напряжения и уровня стресса [61]. 

Следующий объективный метод диагностики –  
это электроокулография (айтрекинг). Этот метод 
применяется для диагностики психоэмоциональ-
ного состояния человека. Э. В. Лихачева с соавторами 

показала, что анализ данных, таких как время фик-
сации взгляда на стимуле, повышенное внимание 
к соответствующим деталям, позволяет определять 
характер переживаемой эмоции [62]. Многие авторы 
использовали указанный метод в комплексной оценке 
выраженности синдрома эмоционального выгорания 
у спортсменов – фигуристов. Была обнаружена связь 
между выраженностью отдельных симптомов синдрома 
(деперсонализация и редукция личных достижений) 
и параметрами движений глаз [63]. В работе группы 
исследователей продемонстрирована успешность 
использования окулографии в тренировочной спор-
тивной деятельности спортсменов-борцов [64].

Еще одним методом, определяющим уровень 
динамики нервных процессов, является измере-
ние характеристик зрительно-моторных реакций 
(ЗМР). Можно выделять простую ЗМР, отражающую 
макродвижения, обеспечивающуюся подкорковым, 
пирамидно- стриальным уровнем организации дви-
жений, и сложную ЗМР, отражающую кортикальный 
уровень моторных действий, в частности, различение 
сигналов и выбор способа реагирования. Как показано 
в работе ряда авторов, по времени ЗМР можно быстро 
оценить психо физиологическое состояние спорт-
сменов [65]. Метод окулографии как самостоятельный 
или в комплексе с другими объективными методами 
является перспективным с точки зрения как диагнос-
тики состояния спортсменов, так и тренировки про-
фессиональной деятельности [66].

Одним из наиболее доступных и информативных 
объективных методов оценки когнитивных функ-
ций представляется оценка биоэлектрического 
потенциала головного мозга с помощью электро-
энцефалографии  (ЭЭГ). Современные знания 
о показателях когнитивных особенностей ЭЭГ 
позволяют с достаточной точностью определить 
индивидуальные особенности когнитивных функ-
ций и возможные нарушения. Еще в 1990-х гг. была 
показана связь между био электрической актив-
ностью головного мозга и процессами внимания  
и памяти [67–71]. В частности, J. Foxe с коллегами 
показал роль частоты примерно 10 Гц во включении 
процессов зрительного внимания [71]. J. J. LaRocque 
с соавторами изучал связь кратковременной памяти 
и внимания средствами ЭЭГ и обнаружил, что 
информация, актуализированная в памяти, также 
находится в фокусе внимания [68]. Информация, 
находящаяся за пределами фокуса внимания, недо-
ступна для памяти. W. Klimesch исследовал связь ЭЭГ 
показателей и памяти и показал, что частота альфа- 
активности ЭЭГ у испытуемых с хорошей памятью 
в среднем на один Гц выше, чем у испытуемых с плохой  
памятью [26; 72–74]. Разница наиболее показательна 
при вспоминании информации, но остается статисти-
чески значимой и в состоянии покоя. Таким образом, 
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частота альфа- активности связана со скоростью вос-
произведения вспоминаемой информации. При этом 
высоко частотный диапазон альфа связан с семанти-
ческой памятью, а низкочастотный альфа диапазон – 
с процессами внимания [26]. Вдобавок хороший уровень 
памяти связан с двумя процессами: 1) рост амплитуды 
альфа- ритма с одновременным снижением тета-ритма; 
2) снижение амплитуды альфа, связанное с событием,  
с одновременным повышением тета- амплитуды 
в зависимости от конкретных процессов памяти. 
Десинхронизация альфа-ритма положительно 
коррелирует с работой долговременной памяти, 
в то время как синхронизации в тета-диапазоне поло-
жительно коррелирует с кодировкой новой инфор-
мации. Пониженная амплитуда альфа и повышен-
ная амплитуда тета свидетельствуют о различных 
неврологических нарушениях [72; 73]. Краткосрочная 
память связана с синхронизацией (повыше-
нием мощности в диапазоне) тета, а долгосрочная 
память – с специфичной для задачи десинхрони-
зацией (снижением мощности) высокочастотного  
альфа-ритма [74]. 

Также зарубежными авторами на основе ЭЭГ данных 
были выявлены изменения биоэлектрической актив-
ности мозга в связи с различными процессами памяти 
[75–80], в частности, перед успешным воспроизведе-
нием информации повышается амплитуда в диапазоне 
альфа, но данный эффект отсутствует в ситуации 
забывания [81; 82].

Электроэнцефалографические осцилляции в альфа 
диапазоне (~8–12 Гц) играют важную роль в осущест-
влении процессов визуального внимания и опреде-
ления положения в пространстве в рабочей памяти. 
Относительно недавняя научная работа показала, 
что альфа модулируется с перерывами на постоянное 
зрительное восприятие, сдвиги внимания, закрывание 
глаз и восстановление информации, находящейся 
в зрительной памяти [53]. 

A. R. Nikolaev с коллегами показал связь движений 
глаз и ЭЭГ активности мозга в альфа и тета-диапазонах, 
что уже дает возможность определить индивидуальные 
особенности запоминания и вспоминания зрительной 
информации [70].

Бета-ритм связан с интеграцией информации от вре-
менных отвлеченных стимулов, т. е. с работой кратко-
срочной памяти, с когнитивной деятельностью, а также 
с состоянием спокойного бодрствования [83–88].

Термином бетаритм определяется частота био-
электрической активности головного мозга между 
12,5 и 30 Гц. Бета-ритм подразделяется на три состав-
ляющие: 12,5–16 Гц – низкочастотный бетаритм или 
бета 1; 16,5–20 Гц – среднечастотный бетаритм или 
бета 2; 20,5–28 Гц – высокочастотный бетаритм 
или бета 3. Бета-ритм ассоциируется с нормальным 
состоянием осознанного бодрствования.

Низкоамплитудный бета-ритм с множественными 
частотными вариациями связан с активностью, нагруз-
кой, напряженным решением когнитивных задач 
и высоким уровнем концентрации внимания [85]. 
Бета-волны, регистрируемые над моторной корой, 
связаны с изотоническим мышечным напряже-
нием и супрессируются при смене движений [86].  
Бета-активность возрастает при сдерживании или 
волевом подавлении движений [87]. 

Применение ЭЭГ (электроэнцефалограммы) 
в спорте также связано с диагностикой функцио-
нального состояния центральной нервной системы 
спортсмена [89–97]. Эффективность решения когни-
тивных задач тесно связана с особенностями фонового 
состояния и не может быть объективной в измененном 
состоянии (дистресс, депривация сна, восстановление 
после заболевания). 

В качестве электроэнцефалографических показа-
телей саморегуляции могут служить характеристики 
альфа-активности ЭЭГ. Так, показателями непроиз-
вольной саморегуляции являются мощность низко-
частотного альфа-ритма (альфа-1) и супрессия ампли-
туды альфа-1 в ответ на открывание глаз. Показателями 
непроизвольной регуляции служат мощность высоко-
частотного альфа-диапазона (альфа-2) и супрессия 
амплитуды альфа-2 в ответ на открывание глаз.

Ряд исследователей определяет индивидуальные 
характеристики альфа-активности ЭЭГ как пока-
затели активации, т. е. физиологического и психо-
логического состояния бодрствования и готовно-
сти реагировать на стимулы. В частности, глубина 
снижения альфа амплитуды в ответ на открывание 
глаз отражает интенсивность активации, длитель-
ность супрессии альфа-ритма – лабильность и ста-
бильность психических процессов, а ширина альфа- 
диапазона – переключаемость.

Возможность и необходимость применения ЭЭГ при 
психологической диагностике спортсменов подчерки-
вается и отечественными авторами. Так, Д. А. Напалков, 
П. О. Ратманова, Р. Н. Салихова и М. Б. Коликов отмечали 
возможности применения ЭЭГ в стрелковом спорте 
с целью проведения мониторинга выраженности 
альфа-ритма во время прицеливания, так и для соз-
дания тренажера с биологической обратной связью 
на основе альфа-ритма, позволяющего оптимизиро-
вать состояние спортсмена перед выстрелом [90; 91]. 
В работе В. В. Шиян и других авторов указывается, что 
во время прицеливания у стрелков на спектре в альфа- 
диапазоне ЭЭГ появляется новый пик, находящийся 
в более высокочастотной по сравнению с состоя-
нием спокойного бодрствования с закрытыми глазами  
области (11–14 Гц) [94]. Такое изменение на ЭЭГ ученые 
обозначают в качестве признака, сформированного 
специфического функционального состояния, необ-
ходимого для идеального выполнения выстрела.  
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В работе Р. И. Айзман и М. С. Головина, с примене-
нием в том числе ЭЭГ, было установлено улучшение 
психоэмоцио нальных (снижение тревожности, фру-
страции), когнитивных (повышение объема памяти, 
концентрации внимания) и нейродинамических пока-
зателей (снижение времени ПЗМР, усиление процессов 
торможения в коре головного мозга) у студентов, 
занимающихся спортом [95]. В работе Н. В. Балиоз 
с соавторами показана связь когнитивных процессов, 
функционального состояния спортсмена и индивиду-
альной частоты и мощности альфа-пика [96].

На сегодняшний день в науке показатели частоты 
сердечных сокращений, вариабельности сердечного 
ритма, электроэнцефалографические показатели 
можно получать не только с помощью пульсометров 
и аппаратов ЭЭГ, но и с использованием различных 
аппаратно-программных комплексов. Примером 
такого аппаратно-программного комплекса, отсле-
живающего показатели вариабельности сердеч-
ного ритма, ЭЭГ, может служить БОСпульс и БОСлаб 
(ООО «Комсиб», г. Новосибирск) [50–52]. При этом 
представленные комплексы могут не только диа-
гностировать, но и корректировать эмоционально- 
когнитивные особенности. Например, оценка элек-
трической активности мозга в условиях режима 
реального времени с возможностью самоконтроля 
с помощью БОС позволяет улучшить концентрацию  
внимания [89].

Другие психофизиологические исследовательские 
аппаратно-программные комплексы дают возмож-
ность оценивать отдельные когнитивные функции, чья 
эффективность также подтверждается исследованиями 
многих авторов, к ним относятся: BioMouse (НейроЛаб), 
позволяющий фиксировать психофизиологические 
параметры человека и оценивать распределение 
внимания [97]; «Психотест» (Нейрософт, г. Иваново), 
направленный на исследование внимания и помехо-
устойчивости [30]; симулятор виртуальной реальности, 
помогающий проводить диагностику распределения 
внимания и помехоустойчивости [98, с. 99]. 

Еще один метод для оценки когнитивных функций, 
таких как внимание – это функциональная магнитно- 
резонансная томография (фМРТ). фМРТ – метод, 
позволяющий наблюдать за изменениями актив-
ности головного мозга при выполнении различных 
заданий. Так, в исследовании Н. А. Амбарцумова, 
А. Н. Блеера и других с помощью фМРТ проводилась 
оценка возможности определения активных зон мозга, 
которые задействованы в стрельбе у спортсменов- 
стендовиков [100]. В работе Т. Хучинской и соавторов 
фМРТ применялось в комплексе с другими методами 
(КТ, МРТ, ЭЭГ) с целью нейровизуализации мозга в про-
цесс спортивной подготовки [101]. Однако в большей 
степени метод фМРТ сегодня применяется для оценки 
травм, полученных спортсменами [102].

Заключение
Таким образом, представленный обзор показывает, что 
методы психологической диагностики, такие как мето-
дика «Таблицы Шульте», методика «Определение 
избирательности внимания и помехоустойчивости» 
Г. Мюнстерберга, тест «Корректурная проба» Бурдона, 
экспресс методика «Тест Тулуз-Пьерона», «Шкала 
тревоги Спилбергера-Ханина», тест оценки сорев-
новательной тревож ности Р. Мартенса- SCAT и др., 
не утратили своей популярности в исследовании психо-
эмоционального состояния и когнитивных функций 
спортсменов и все также отвечают психометрическим 
требованиям. Указанные методики позволяют получать 
срезовую информацию о текущем состоянии спор-
тсмена, не требуют специального оборудования и могут 
быть применены при экспресс- тестировании. Но стоит 
отметить, что при многократном использовании 
у одних и тех же спортсменов эти методики снижают 
свою информативность. Для получения точных данных, 
на основе которых можно строить программу воздей-
ствия, тренировочную программу, наиболее эффектив-
ными являются объективные психо физиологические 
методы. Проблема получения объективных сведений 
остро стоит для психо логии в целом, но для спортивной 
психологии получение таких данных имеет принципи-
альное значения. Мониторинг точных данных необхо-
дим для разработки программ тренировки и подготовки 
спортсменов к соревновательной деятельности. 

На сегодняшний день при развитии технологий 
сбора данных психофизиологических параметров, 
повышении чувствительности датчиков их фиксации, 
их анализа с помощью новейшего программного обес-
печения становится возможным более точное отсле-
живание индивидуальных особенностей когнитив-
ных функций и психоэмоциональных характеристик 
спортсменов, а также их изменение. Проанализировав 
достаточно широкий диапазон психо физиологических 
методов и методик для оценки психоэмоциональ-
ного состояния и когнитивных функций спортсменов, 
особое место можно отвести наиболее информативным 
и объективным методам: методу функциональной ЭЭГ, 
методу оценки электрической проводимости кожи, 
миограмме, методу оценки вариабельности сердечного 
ритма. Сочетанное использование психологических 
и объективных психо физиологических методов при 
диагностике спортсменов в тренировочном процессе 
дает наиболее полную информацию не только о теку-
щем состоянии спорт смена, но и позволяет найти, 
обосновать причины изменений психоэмоциональных 
состояний и сквозных когнитивных функций.
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Аннотация: Социальные медиа как инструменты обмена информацией и идеями стали неотъемлемой частью 
повседневной деятельности многих преподавателей. Цель – изучить влияние социальных медиа на протекание 
когнитивных процессов и проявления эмоциональных состояний преподавателей вуза. Основное внимание 
уделено анализу изменений в концентрации внимания, объеме запоминаемой информации и эмоциональном 
состоянии преподавателей. Используя тестовые методики (тесты на концентрацию внимания Дж. Р. Струпа, 
на мигание внимания J. E. Raymond, K. L. Shapiro и K. M. Arnell, на объем оперативной памяти Д. Векслера, 
на оценку эмоционального состояния по методике PANAS в адаптации Е. Н. Осина) и метод эксперимента, 
получены данные, свидетельствующие о том, что длительное взаимодействие с социальными медиа оказывает 
влияние на уровень концентрации внимания преподавателей, на объем оперативной памяти и на эмоцио-
нальное состояние участников эксперимента. В результате отмечено, что преподаватели, использующие 
социальные медиа, демонстрировали снижение уровня концентрации внимания по сравнению со своим 
состоя нием до осуществления экспериментального воздействия. Это проявлялось в увеличении времени 
реакции на стимульное воздействие и в снижении способности к длительной фокусировке внимания на выпол-
няемых задачах. Преподаватели испытывали трудности с запоминанием информации: они лучше запоминали 
оперативную информацию, но испытывали трудности с ее воспроизведением в заданных параметрах. Также 
педагоги отмечали наличие признаков негативного влияния использования социальных медиа на эмоцио-
нальное состояние. В итоге результаты исследования могут быть использованы для расширения предметного 
поля в обозначенной области с целью нахождения путей оптимизации использования социальных медиа 
преподавателями для повышения их профессиональной эффективности. 
Ключевые слова: когнитивные процессы, социальные медиа, преподаватели высшей школы, концентрация 
внимания, оперативная память, эмоциональное состояние 
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Abstract: Social media provide tools for sharing information and ideas. Various social nets have become daily 
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and K. M. Arnell. The emotion tests included the PANAS method as adapted by E. N. Osin. A long-term interaction 
with social media affected the attention span, short-term memory, and emotional state of the participants.  
Those subjected to social media demonstrated a shorter attention-span compared to their own results before 
the exposure: they had a longer reaction time and could not concentrate on the tasks. The participants also experienced 
problems with remembering information: they had quite good short-term memory but failed to reproduce the information 
as required. They also reported an adverse effect of social media on their emotional state. The research prospects 
may include ways to optimize the use of social media by academics to increase their professional effectiveness.
Keywords: cognitive processes, social media, university teaching personnel, attention span, short-term memory, mood
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Введение
Эра информационных технологий оказывает значи-
тельное воздействие на все аспекты общественной 
жизни, включая профессиональное сообщество педа-
гогов высшей школы. Социальные медиа как инстру-
менты обмена информацией и идеями стали неотъ-
емлемой частью повседневной деятельности многих 
преподавателей. Однако возникает ряд вопросов отно-
сительно влияния социальных медиа на когнитивные 
процессы, такие как память и внимание, учитывая 
быстрый и непрерывный рост использования соци-
альных медиа среди детей и взрослых во всем мире [1]. 

Цель – изучить влияние социальных медиа на про-
текание когнитивных процессов и проявления эмоцио-
нальных состояний преподавателей вуза, активно 
использующих в своей профессиональной деятельности 
образовательные ресурсы социальной сети ВКонтакте, 
платформы RuTube, корпоративную платформу 
Государственного университета управления my.guu.
ru. Для достижения обозначенной цели были постав-
лены и выполнены следующие задачи: во-первых,  
анализ теоретических оснований предметного поля 
работы и обзор релевантных исследований в области 
воздействия социальных медиа на когнитивные про-
цессы и эмоциональные состояния людей; во-вторых, 
выбор психологических тестов и методик, на основании 
которых можно оценить влияние социальных медиа 
на протекание когнитивных процессов и эмоциональ-
ных состояний преподавателей вуза; в-третьих, прове-
дение серии экспериментов с участием преподавателей 
вуза с прохождением выбранных психологических 
тестовых методик до и после использования социаль-
ных медиа; в-четвертых, описание и интерпретация 
результатов исследования.

Актуальность проблемы подчеркивается результа-
тами исследований российских и зарубежных авторов, 
которые указывают на то, что влияние социальных 
медиа на когнитивные процессы обучающихся и пре-
подавателей может быть разноплановым: в опреде-
ленных ситуациях использование социальных медиа 

в учебных целях помогает мотивировать акторов 
образовательного процесса на креативные решения, 
достигать вовлеченности и оперативности в реше-
нии учебных вопросов; в других ситуациях социаль-
ные медиа оказывают более деструктивное влияние 
на образовательный процесс и на когнитивные особен-
ности обучающихся и преподавателей [2]. На практике 
многие преподаватели сталкиваются с проблемой 
выбора между использованием социальных медиа 
в педагогической деятельности и отказом от исполь-
зования социальных медиа по причине отвлекающего 
воздействия технологий социальных медиа [3].

Обзор научной литературы показывает, что соци-
альные медиа могут оказывать влияние на обучение, 
социальные взаимодействия и продолжительность 
сна обучающихся. В частности, было выявлено, что 
97 % студентов используют мобильные приложения 
социальных медиа, но только 1 % из них исполь-
зует социальные медиа в академических целях [4]. 
В то же время исследование, направленное на изучение 
влияния использования социальных медиа на память 
и скорость обработки информации у пожилых людей, 
показало, что процесс обучения и последующего обще-
ния с применением платформ социальных медиа может 
способствовать улучшению когнитивных функций [1]. 
Исследование, проведенное среди педагогов, проде-
монстрировало, что уровень стресса учителей влияет 
на использование социальных медиа в профессиональ-
ных целях, что подчеркивает необходимость глобаль-
ного подхода к профессиональному обучению педаго-
гов через социальные медиа, учитывая аффективные, 
социальные, когнитивные и идентификационные 
аспекты преподавания [5]. Кроме того, быстрое распро-
странение использования социальных медиа в высшем 
образовании указывает на необходимость дальнейшего 
рассмотрения последствий использования социальных 
медиа среди педагогов и обучающихся, в частности, 
в области изучения вовлеченности преподавателей 
и студентов в академическое сообщество [6].
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Настоящее исследование стремится внести вклад 
в понимание механизмов взаимодействия социаль-
ных медиа и когнитивных процессов педагогов, что 
в последствии может послужить основой для разра-
ботки методических рекомендаций по эффективному 
использованию социальных медиа в профессиональной 
деятельности педагогов.

Методы и материалы
Временные рамки экспериментальной части работы: 
сентябрь-ноябрь 2023 г. Теоретический объект иссле-
дования: когнитивные процессы и эмоциональные 
состояния. Предмет: изменения в когнитивных про-
цессах и эмоциональных состояниях преподавателей 
вуза под воздействием социальных медиа.

Для отбора преподавателей в качестве испытуемых 
в рамках планируемого эксперимента был проведен 
опрос в виде анкетирования среди педагогов, чтобы 
определить, каким образом они используют социаль-
ные медиа в своей профессиональной деятельности. 
Вопросы охватывали частоту использования социаль-
ных медиа, цели, особенности использования социаль-
ных медиа в преподавательской деятельности. Анкеты 
распространялись через электронную платформу Google 
Forms. По итогам опроса были отобраны участники 
эксперимента, т. е. те преподаватели, которые регу-
лярно (не менее нескольких раз в месяц) используют 
социальные медиа в образовательном процессе.

Для проведения исследования была построена 
выборочная совокупность участников исследования. 
В нее включены 120 преподавателей Государственного 
университета управления, соответствующие следую-
щим критериям отбора: возраст – 25–55 лет; стаж 
преподавательской деятельности – 2–20 лет и более; 
специализация по преподаваемым учебным дисципли-
нам – социально-гуманитарные, естественно-научные, 
технические дисциплины. В выборочной совокупности 
были учтены нижеперечисленные стратификационные 
показатели:

• по возрасту: 25–35 лет – 39 педагогов, 36–45 лет – 
40 педагогов, 46–55 лет – 41 педагог; 

• по стажу преподавательской деятельности: 
40 педагогов со стажем преподавания 2–10 лет; 
38 педагогов – 11–20 лет; 42 педагога – стаж более 
20 лет;

• по специализации преподаваемых дисциплин: 
социально-гуманитарные дисциплины – 43 педа-
гога; естественно-научные – 39 педагогов; техни-
ческие – 38 педагогов.

Обозначенные параметры выборочной совокупно-
сти обеспечили репрезентативность данных и позво-
лили провести глубокий анализ влияния социальных 
медиа на концентрацию внимания, память и эмоцио-
нальное состояние преподавателей.

В результате проведения экспериментального иссле-
дования были выбраны определенные типы контента 
на платформах социальных медиа, которые участники 
просматривали: новостные статьи, образовательные 
видео, фотографии, обсуждения на профессиональные 
темы. Продолжительность использования социаль-
ных медиа была установлена в объеме одного часа 
до повторного замера когнитивных функций.

С участниками эксперимента были проведены тесты, 
сгруппированные по категориям. Проведение тести-
рования до и после экспериментального воздействия 
позволило оценить степень изменения когнитивных 
функций и эмоциональных состояний под влиянием 
использования социальных медиа. Каждый тест имел 
два общих этапа: первый – состоящий из инструкции 
для участников, второй – оценочный. В первую катего-
рию тестов были включены тесты на определение спо-
собности к концентрации внимания: тест Дж. Р. Струпа 
и тест на мигание внимания. 

Тест Струпа направлен на оценку способности испы-
туемых игнорировать дистракторы и фокусироваться 
на основной задаче [7]. Процедура выполнения теста 
включала три этапа: во-первых, участникам предъяв-
лялись круги различных цветов, которые им необхо-
димо было назвать; во-вторых, участникам предла-
гались слова, написанные черными буквами, которые 
следовало прочитать вслух; в-третьих, участникам 
демонстрировались слова, написанные цветными 
чернилами (например, слово желтый, написанное 
зелеными буквами), и просили их назвать цвет чернил, 
а не прочитать слово. Третья часть теста создавала 
когнитивный конфликт и требовала ингибирования 
автоматического ответа (чтение слова) в пользу менее 
автоматического ответа (называние цвета).

Тест на мигание внимания (Attentional Blink Test), 
разработанный J. E. Raymond, K. L. Shapiro и K. M. Arnell, 
необходим для оценивания способности фокусиро-
вать внимание на заданных стимулах в условиях дис-
тракции. Тест проводился в формате быстрой смены 
визуальной экспозиции материала (RSVP – Rapid 
Serial Visual Presentation), в ходе которого участникам 
показывалась последовательность стимулов с доста-
точно высокой скоростью смены визуальных стимулов, 
и участники должны были идентифицировать два 
целевых стимула в предъявляемой последователь-
ности. Если второй целевой стимул предъявляется 
в течение 200–500 микросекунд после первого, то точ-
ность идентификации второго стимула значительно 
снижается, происходит эффект мигания внимания 
(attentional blink) [8]. На экране компьютера в одном 
и том же месте экрана испытуемым последовательно 
и быстро экспонировались стимулы, каждый следую-
щий элемент сменял предыдущий. Участники должны 
были просматривать экспонируемые стимулы, найти 
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среди них целевой стимул (красную букву) и иденти-
фицировать начальный стимул (букву p).

Во вторую категорию были включены тесты 
Д. Векслера на определение объема оперативной 
памяти, а именно тест на воспроизведение цифр 
в прямой последовательности (Digit Span Test) и тест 
на воспроизведение цифр в обратной последова-
тельности (Digit Span Forward). Данные типы теста 
являются важными с позиции оценки объема опера-
тивной памяти испытуемых и способности к продол-
жительному удерживанию информации в оператив-
ной памяти. Процедура выполнения теста включала  
два этапа:

1. На первом этапе испытуемым необходимо было 
выполнить задачу по воспроизведению прямой 
последовательности стимулов (Digit Span Forward): 
модератор произносит ряд цифр с заданным тем-
пом (обычно одна цифра в секунду); затем участ-
ник повторяет ряд цифр в том же порядке. Сначала 
испытуемым предъяв ляются короткие ряды, напри-
мер, состоящие из двух или трех цифр, но с каждым 
последующим рядом количество цифр увеличивается 
на одну, пока участник не сделает ошибку в двух  
последовательных рядах.

2. На втором этапе испытуемым необходимо 
выполнить обратную задачу, т. е. воспроизве-
сти предъявляемые стимулы в обратной последова-
тельности (Digit Span Backward): модератор произ-
носит ряд цифр, а участник должен повторить ряд 
в обратном порядке. Как и при выполнении теста  

на воспроизведение прямой последовательности 
цифр, с каждым новым рядом количество цифр уве-
личивалось, пока участник не сделает ошибку в двух 
последовательных рядах [9].

В третьей категории были тесты на определение 
эмоционального состояния, использована шкала 
самооценки эмоционального состояния (PANAS) 
в адаптации Е. Н. Осина [10]. Участники получили 
анкеты для самозаполнения, в которых они оцени-
вали свое эмоциональное состояние по различным 
критериям. Представленный инструментарий позво-
лил собрать количественные данные о положитель-
ном и отрицательном эмоциональном состоянии 
испытуемых.

Результаты
На первом этапе был проведен тест Струпа, позволяю-
щий оценить способности испытуемых к концентрации 
внимания (табл. 1).

Все три критерия демонстрируют статистически 
значимые различия между группами, как указывают 
p-значения (все полученные значения меньше 0,05). 
Полученные данные подтверждают наличие различий 
во временной реакции у участников разных возрас-
тных групп перед началом эксперимента. С увели-
чением возраста увеличивается время реакции, что 
соответствует общепринятому пониманию ухудше-
ния некоторых когнитивных функций с возрастом. 
После проведения эксперимента наблюдается уве-
личение времени реакции также во всех возрастных 

Табл. 1. Средние значения показателей внимания по тесту Струпа с учетом критериев возраст, стаж преподавательской  
деятельности, специализация на начальном и заключительном этапах эксперимента с результатами однофакторного 
дисперсионного анализа (ANOVA), сек. 
Tab. 1. Mean values (ANOVA) for the Stroop test by age, teaching experience, and specialization before and after the experiment, sec.

Критерии Начальный  
этап 

Заключительный 
этап Изменение p

Возраст:

25–35 лет 3,5 5,3 1,8 0,040

36–45 лет 4,0 6,1 2,1 0,021

46–55 лет 4,5 7,5 3,0 0,013

Стаж преподавательской деятельности:

2–10 лет 3,8 5,6 1,8 0,002

11–20 лет 4,1 6,4 2,3 0,010

Более 20 лет 4,5 7,8 3,3 0,039

Специализация:

Социально-гуманитарные дисциплины 3,7 5,5 1,8 0,015

Естественно-научные дисциплины 4,0 6,3 2,3 0,011

Технические дисциплины 4,3 7,0 2,7 0,009
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группах. Это может указывать на общее негатив-
ное влияние взаимодействия с социальными медиа 
на когнитивные процессы педагогов. Наиболее зна-
чительные изменения наблюдаются в самой старшей 
группе (46–55 лет), где увеличение времени реак-
ции составляет 3 секунды. Наблюдаемые изменения  
могут быть связаны с перегрузкой информацией 
в социальных медиа, которая в свою очередь может 
влиять на способность к концентрации и выполнению 
задач, требующих когнитивного контроля.

Время реакции у преподавателей увеличивается 
с увеличением стажа преподавательской деятель-
ности как до, так и после проведения эксперимен-
тального воздействия. Стаж преподавательской 
деятельности влияет на когнитивные процессы, 
возможно, из-за накопленного профессионального 
стресса или изменений в когнитивных функциях, 
связанных с возрастом. После экспериментального 
воздействия время реакции у участников возрастает, 
что демонстрирует негативное влияние социаль-
ных медиа на когнитивные процессы. Это изменение 
наиболее выражено у группы испытуемых с наи-
большим стажем преподавательской деятельности. 
Представленное изменение является значительным, 
особенно у группы испытуемых с наиболь шим стажем 
преподавательской деятельности, т. к. оно указывает 
на более высокую уязвимость этой группы к негатив-
ному влиянию социальных медиа на когнитивные про-
цессы. Наблюдаемые изменения к тому же могут быть 

связаны с перегрузкой информацией в социальных 
медиа, которая может влиять на способность к кон-
центрации внимания и выполнению задач, требую-
щих когнитивного контроля. Можно предположить, 
что педагогам с большим стажем преподаватель-
ской деятельности присущ более высокий уровень  
профессионального выгорания, что также может ока-
зывать влияние на их когнитивные процессы.

Специализация педагогов по преподаваемым учеб-
ным дисциплинам оказывает влияние на степень 
концентрации внимания. Преподаватели технических 
дисциплин показали наибольшее увеличение вре-
мени реакции после взаимодействия с социальными 
медиа по сравнению с преподавателями социально- 
гуманитарных и естественно-научных дисциплин. 
При этом после эксперимента все группы испытуемых 
показали увеличение времени реакции, что дополни-
тельно подтверждает негативное влияние социальных 
медиа на когнитивные процессы. Зафиксированные 
различия между группами могут быть связаны с раз-
личными уровнями когнитивной устойчивости к внеш-
ним раздражителям, различным уровнем когнитивной 
нагрузки в профессиональной деятельности, а также 
стратегиями управления вниманием и когнитивными 
ресурсами. На втором этапе были проведены тесты 
на определение феномена мигания внимания (табл. 2).

Все p-значения оказываются меньше 0,05, что ука-
зывает на то, что различия между результатами стати-
стически значимы. Полученные данные показывают  

Табл. 2. Средние значения времени реакции по тесту Attentional Blink Test с учетом критериев возраст, стаж  
преподавательской деятельности, специализация на начальном и заключительном этапах эксперимента с результатами 
однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), мс 
Tab. 2. Mean values (ANOVA) for the Attentional Blink Test by age, teaching experience, and specialization before and after 
the experiment, msec

Критерии Начальный  
этап 

Заключительный 
этап Изменение p

Возраст:

25–35 лет 250,7 271,3 20,6 0,037

36–45 лет 260,4 285,6 25,2 0,017

46–55 лет 278,9 308,2 29,3 0,013

Стаж преподавательской деятельности:

2–10 лет 257,4 279,1 21,7 0,013

11–20 лет 264,8 288,3 23,5 0,042

Более 20 лет 276,2 302,7 26,5 0,047

Специализация:

Социально-гуманитарные дисциплины 253,7 275,1 21,4 0,024

Естественно-научные дисциплины 248,2 269,4 21,2 0,028

Технические дисциплины 242,8 264,3 21,5 0,029



315

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки Исследование влияния социальных медиа

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2024-8-3-310-321

Эльзон А. А., Тимохович А. Н.

М
е

ж
д

и
С

ц
и

п
л

и
н

а
р

н
ы

е и
С

С
л

е
д

о
в

а
н

и
я к

о
г

н
и

т
и

в
н

ы
х п

р
о

ц
е

С
С

о
в

наличие различий в среднем времени реакции 
на стимульное воздействие до и после взаимо-
действия с социальными медиа в разных возраст-
ных группах. Участники старшей возрастной группы 
(46–55 лет) демонстрируют более высокое среднее 
время реакции по сравнению с участниками более 
молодых возрастных групп. Это может быть обуслов-
лено естественным снижением когнитивной функ-
ции, в частности, скорости обработки информации 
и способности распределять внимание, возрастом. 
Взаимодействие с социальными медиа негативно 
влияет на среднее время реакции во всех возрастных 
группах. Такая корреляция наиболее выражена в стар-
шей возрастной группе, что также может быть связано 
с более высокой уязвимостью когнитивных функций 
перед внешними раздражителями у испытуемых более 
старшего возраста. 

Достигнутые показатели указывают на возмож-
ное влияние стажа преподавательской деятельности 
на среднее время реакции на стимулы. Участники 
с более длительным стажем преподавательской 
деятельности демонстрируют более высокое сред-
нее время реакции по сравнению с участниками 
с меньшим стажем преподавательской деятельности.  
Это может объясняться возрастными изменени-
ями или различиями в уровне профессионального 
стресса, что может оказывать влияние на когни-
тивные процессы. В свою очередь, взаимодействие 

с социальными медиа приводит к увеличению сред-
него времени реакции во всех группах испытуемых, 
выделенных по критерию стажа преподавательской 
деятельности, что может являться отражением вли-
яния потенциального отвлекающего эффекта соци-
альных медиа на такие когнитивные процессы, 
как внимание и скорость обработки информации. 
Предполагается, что влияние стажа преподаватель-
ской деятельности на среднее время реакции связано 
с множеством факторов, включая возраст, уровень 
преподавательской нагрузки, степень вовлеченности  
в социальные медиа и др.

Преподаватели технических дисциплин демонстри-
руют незначительно более быстрое среднее время 
реакции по сравнению с преподавателями социально- 
гуманитарных и естественно-научных дисциплин. 
Допускается, что это связано с характером их про-
фессиональной деятельности, которая может вклю-
чать более интенсивную работу с аналитическими 
и техническими задачами, требующими высокой 
концентрации внимания и скорости реакции. Также 
взаимодействие с социальными медиа приводит к уве-
личению среднего времени реакции во всех группах 
по выделенным специализациям, что соотносится 
с отвлекающим эффектом социальных медиа с позиции 
когнитивных процессов. На третьем этапе проведено 
тестирование на запоминание и воспроизведение 
прямого и обратного порядка цифр (табл. 3). 

Табл. 3. Средние значения показателя оперативной памяти по тесту Digit Span Test с учетом критериев возраст, стаж 
преподавательской деятельности, специализация на начальном и заключительном этапах эксперимента, средний балл 
Tab. 3. Mean values for the Digit Span Test by age, teaching experience, and specialization before and after the experiment, 
average score

Критерии

Прямая последовательность Обратная последовательность

Начальный  
этап

Заключительный 
этап 

Начальный  
этап 

Заключительный 
этап

Возраст:

25–35 лет 7,4 6,8 7,3 6,3

36–45 лет 7,1 6,5 6,6 6,0

46–55 лет 6,8 6,1 6,4 5,8

Стаж преподавательской деятельности:

2–10 лет 7,4 6,2 6,8 5,9

11–20 лет 7,1 6,0 6,5 5,6

Более 20 лет 6,8 5,5 6,2 5,3

Специализация:

Социально-гуманитарные дисциплины 7,3 6,1 6,7 5,8

Естественно-научные дисциплины 7,6 6,4 7,0 6,1

Технические дисциплины 7,8 6,5 7,2 6,3
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В таблице 4 представлены результаты однофактор-
ного дисперсионного анализа (ANOVA) для средних 
значений показателей оперативной памяти по тесту 
Digit Span Test.

Отметим, что все результаты теста Digit Span Test  
представляются статистически значимыми. Полу-
ченные данные указывают на снижение возможностей 
оперативной памяти с возрастом, что соответствует 
существующему научному пониманию ухудшения 
когнитивных функций с возрастом. Полученные све-
дения, отражающие обозначенное влияние, являются 
значимыми и требуют дальнейшего исследования 
для более точного определения его природы и меха-
низмов. Негативное влияние социальных медиа 
проявляется в уменьшении средних баллов после 
взаимодействия с социальными медиа по сравнению 
с баллами до взаимодействия во всех возрастных 
группах. Самая старшая возрастная группа испытывает 
более выраженное уменьшение производительно-
сти оперативной памяти по сравнению с молодыми 
возрастными группами. Полагается, что возрастные 
участники могут быть менее привычны к много-
задачности или менее устойчивы к отвлекающему 
влиянию социальных медиа. Молодые участники 
могли лучше справляться с отвлекающими факто-
рами из-за большей привычности к регулярному 
использованию социальных медиа или более высокой  
способности к многозадачности. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о нега-
тивном влиянии социальных медиа на оперативную 
память преподавателей. Во всех группах испытуемых 
наблюдается уменьшение средних баллов как в прямой, 
так и в обратной последовательности после взаимо-
действия с социальными медиа. Социальные медиа 
отвлекают внимание и снижают когнитивную эффек-
тивность. Влияние наиболее выражено в контексте 
обратной последовательности, где от испытуемых 
требуется больше когнитивных усилий для воспроиз-
ведения информации в обратном порядке. Влияние 
социальных медиа усиливается с увеличением стажа 
преподавательской деятельности. Преподаватели 
с более длительным стажем преподавательской 
деятельности показывают большее уменьшение 
средних баллов по сравнению с преподавателями 
с меньшим стажем преподавательской деятельности. 
Предполагается связь с длительностью стажа препо-
давательской деятельности или с различным уровнем 
привычности к использованию социальных медиа. 

У испытуемых-представителей всех трех видов 
специализации педагогической деятельности наблюда-
ется снижение средних баллов после взаимо действия 
с социальными медиа, что указывает на негативное 
влияние социальных медиа на оперативную память. 
Несмотря на общее негативное влияние, степень вли-
яния может варьироваться в зависимости от специа-
лизации преподаваемых дисциплин. Это может быть 

Табл. 4. Результаты однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) для средних значений показателей оперативной  
памяти по тесту Digit Span Test с учетом критериев возраст, стаж преподавательской деятельности, специализация 
на начальном и заключительном этапах эксперимента 
Tab 4. Mean values (ANOVA) for the Digit Span Test in short-term memory by age, teaching experience, and specialization 
at initial and final stages

Критерии p  
(прямая последовательность)

p  
(обратная последовательность)

Возраст:

25–35 лет 0,047 0,038

36–45 лет 0,022 0,026

46–55 лет 0,016 0,011

Стаж преподавательской деятельности:

2–10 лет 0,031 0,025

11–20 лет 0,041 0,037

Более 20 лет 0,014 0,017

Специализация:

Социально-гуманитарные дисциплины 0,033 0,022

Естественно-научные дисциплины 0,037 0,014

Технические дисциплины 0,019 0,020
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связано с разными уровнями когнитивной нагрузки, 
свойственными различным областям науки и образо-
вания. Преподаватели технических дисциплин демон-
стрируют незначительно более высокие средние баллы 
по сравнению с коллегами, преподающими учебные 
дисциплины других специализаций, как до, так и после 
взаимодействия с социальными медиа.

На третьем этапе в соответствии с планом иссле-
дования проведено тестирование на определение 
эмоционального состояния испытуемых. Представим 
результаты ANOVA для определения статистической 
значимости полученных данных (табл. 5).

Таким образом, эти сведения подтверждают стати-
стическую значимость полученных результатов по тесту 
PANAS. Далее рассмотрим результаты по группам, 
выделенным на основе возрастного критерия  (табл. 6). 

Итак, ниже представлена статистика по итогам 
проведения эксперимента:
На начальном этапе эксперимента:

1. Позитивный аффект – 29 баллов.
2. Негативный аффект – 21 балл.

На заключительном этапе эксперимента:
1. Позитивный аффект – 24 балла.
2. Негативный аффект – 25 баллов.

Полученные данные для группы испытуемых в воз-
расте 25–35 лет демонстрируют отрицательное влияние 
социальных медиа на позитивный аффект (снижение 
с 29 до 24 баллов) и увеличение негативного аффекта 
(с 21 до 25 баллов) после экспериментального воз-
действия. Результаты показывают, что взаимодей-
ствие с социальными медиа ухудшает эмоциональ-
ное состояние участников в этой возрастной группе. 
Определенные в ходе эксперимента изменения оце-
ниваются как значительные и негативные в контексте 
воздействия социальных медиа на эмоциональное 
состояние участников. 

В таблице 7 отражены результаты для второй воз-
растной группы, в которой испытуемые находятся 
в возрастных границах 36–45 лет. 

Были получены следующие статистические данные:
Начальный этап эксперимента:

1. Позитивный аффект – 29 баллов.
2. Негативный аффект – 36 баллов.

Заключительный этап эксперимента:
1. Позитивный аффект – 21 балл.
2. Негативный аффект – 44 балла.
Анализ таблицы для возрастной группы 36–45 лет 

показывает более выраженное негативное влияние 
социальных медиа на позитивный и негативный 
аффект по сравнению с группой испытуемых 25–35 лет. 
После эксперимента позитивный аффект снизился 
на 8 баллов, а негативный аффект увеличился 
на 8 баллов. Это подтверждает негативное влияние 
социальных медиа на эмоциональное состояние  
участников. Результаты являются значимыми и ука-
зывают на негативное влияние социальных медиа,  
что более выражено в этой возрастной группе по срав-
нению с предыдущей. 

Приведем результаты для третьей возрастной 
группы, участники которой соответствуют возраст-
ным рамкам 46–55 лет (табл. 8).

Таким образом, представлена следующая статистика 
по итогам проведения эксперимента:

Табл. 5. Результаты однофакторного дисперсионного 
анализа (ANOVA) для средних значений показателей теста 
PANAS с учетом критерия возраст на начальном  
и заключительном этапах эксперимента 
Tab 5. Mean values (ANOVA) for the PANAS test by age 
criterion at initial and final stages 

Возрастная 
группа

p  
(начальный этап)

p  
(заключительный этап)

25–35 лет 0,032 0,015

36–45 лет 0,045 0,007

46–55 лет 0,056 0,020

Табл. 6. Средние результаты теста PANAS для возрастной группы 25–35 лет на начальном и заключительном этапах 
эксперимента 
Tab. 6. PANAS mean values for 25–35 y.o. participants before and after the experiment
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Прим.: 1 – почти или совсем нет; 2 – немного; 3 – умеренно; 4 – значительно; 5 – очень сильно.
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Начальный этап эксперимента:
1. Позитивный аффект – 37 баллов.
2. Негативный аффект – 36 баллов.

Заключительный этап эксперимента:
1. Позитивный аффект – 32 балла.
2. Негативный аффект – 41 балл.
Проведенный анализ демонстрирует, что в воз-

растной группе 46–55 лет социальные медиа также 
оказывают негативное влияние на эмоциональное 
состояние, что проявляется в снижении позитивного 
аффекта и увеличении негативного аффекта после 
экспериментального воздействия. Сравнивая с преды-
дущими группами испытуемых, негативное влияние 
менее выражено, чем в группе 36–45 лет, но более 
выражено, чем в группе 25–35 лет. Это подчеркивает 
различия в реакции представителей разных возраст-
ных групп на использование социальных медиа, что 
связано с различным уровнем адаптации к цифровым 
технологиям и всевозможным отношением к социаль-
ным медиа и потребляемому контенту.

1 Компания Meta Platforms, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией, ее деятель-
ность запрещена на территории РФ. 

Обсуждение
Полученные выводы о влиянии социальных медиа 
на когнитивные процессы и эмоциональные состоя-
ния у преподавателей высшей школы соотносятся 
с результатами других исследований. 

Так, S. Din, M. Ahmed и соавторы отмечают значи-
тельное влияние социальных медиа на производи-
тельность педагогов в высших учебных заведениях 
Пакистана [11]. В свою очередь, Junco и Cotten в 2012 г. 
показали, что частое использование социальной сети 
Facebook1 связано со снижением уровня концентрации 
внимания у студентов [2]. L. Verheijen акцентирует 
внимание не только на отрицательном воздействии 
социальных медиа на грамотность, но также приводит 
данные о том, что платформы социальных медиа могут 
отвлекать и, следовательно, влиять на концентрацию 
внимания индивидов [12]. В другой работе показано, 
что у лиц, часто занимающихся многозадачностью 
с использованием социальных медиа, обнаружены 
отличия в степени когнитивного контроля [13].  

Табл. 7. Средние результаты теста PANAS для возрастной группы 36–45 лет на начальном и заключительном этапах 
эксперимента 
Tab. 7. PANAS mean values for 36–45 y.o. participants before and after the experiment
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Прим.: 1 – почти или совсем нет; 2 – немного; 3 – умеренно; 4 – значительно; 5 – очень сильно.

Табл. 8. Средние результаты теста PANAS для возрастной группы 46–55 лет на начальном и заключительном этапах 
эксперимента  
Tab. 8. PANAS mean values for 46–55 y.o. participants before and after the experiment
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Отмечается, что существует негативная корреляция 
между использованием социальных медиа и академи-
ческой успеваемостью, что связано с отвлекающими 
факторами [14]. В исследовании, опубликованном 
в журнале Nature, указывается, что время, проведен-
ное в социальных медиа, коррелирует с проблемами  
концентрации внимания у женщин- участников иссле-
дования [15]. Авторы другой разработки постули-
руют, каким образом уникальные особенности онлайн-
мира могут влиять на способности к концентрации 
внимания из-за постоянно изменяющегося потока 
информации в социальной сети, что способствует 
рассредоточению внимания на множественные источ-
ники медиа в ущерб устойчивой концентрации вни-
мания [16]. Ученые обнаружили, что студенты кол-
леджа испытывали больше проблем с концентрацией 
внимания в те часы, когда они проводили больше 
времени в социальных медиа, по сравнению с часами, 
когда они проводили в социальных медиа меньше 
времени. Проблемы с концентрацией внимания 
и отвлекающие факторы являются индикаторами 
неудачного контроля внимания, из-за чего была выдви-
нута гипотеза о деструктивном влиянии социальных  
медиа на подростков [17].

Рассматривая память, необходимо подчеркнуть, что 
использование социальных медиа может влиять на про-
изводительность оперативной памяти, и это связано 
с психологическими факторами, такими как депрессия, 
тревога, стресс и бессонница [18]. M. Iseman установил, 
что индивиды набирают меньше баллов по тестам, 
измеряющим объем памяти, после того как они про-
вели три минуты в социальных медиа, по сравнению 
с теми испытуемыми, которые не использовали свои 
телефоны [19]. В рамках другого исследования было 
выявлено, что использование социальных медиа 
во время или после получения новой информации 
отрицательно влияет на кратко временную память 
у студентов колледжа [20]. N. Sharifian и L. B. Zahodne 
обращают внимание на то, что использование социаль-
ных медиа может оказывать кратковременное влияние 
на эмоциональное состояние и оперативную память 
людей во взрослом возрасте, что может являться 
фактором риска для потенциальных психических или 
когнитивных расстройств [21]. 

Анализируя работы, связанные с изучением влия-
ния социальных медиа на эмоциональное состояние 
человека, была выявлена статистически значимая 
связь между использованием социальных медиа и сим-
птомами депрессии у детей и подростков [22]. В систе-
матическом обзоре было обнаружено, что чувство 
зависти, формируемое у испытуемых за счет просмо-
тра контента в социальных медиа, способствует фор-
мированию тревожности и депрессивных состояний 
у испытуемых [23]. Социальные медиа ассоциируются 
с депрессией, тревожностью и чувствами изоляции, 

особенно среди активных пользователей. Опрос 2015 г. 
показал, что подростки могут проводить до 9 часов 
в день в социальных сетях [24]. Исследование россий-
ских авторов также подтверждает активное использо-
вание социальных медиа молодыми людьми: каждый 
второй респондент отмечает, что проводит в соци-
альных сетях 5–10 часов в день [25]. В рамках работ 
выяснено, что индивиды используют социальные 
медиа в разном объеме, с разной эмоцио нальной 
и поведенческой привязанностью, что оказывает вли-
яние на психическое здоровье [26; 27]. E. M. Seabrook, 
M. L. Kern и N. S. Rickard в исследовании, посвященном 
выявлению связи между использованием социальных 
сетей и депрессией, тревожностью среди студентов 
в Китае, обнаружили, что использование социальных 
сетей может иметь как позитивные, так и негативные 
последствия [28].

Заключение
Выявлено влия ние социальных медиа на протекание 
когнитивных процессов и проявления эмоциональных 
состояний преподавателей высшей школы. Основное 
внимание уделено анализу воздействия социальных 
медиа на концентрацию внимания, объем оператив-
ной памяти и эмоциональное состояние педагогов. 

Сравнительный анализ показал, что педагоги, 
использующие социальные медиа в образовательном 
процессе, демонстрируют снижение уровня концентра-
ции внимания по сравнению с контрольной группой, 
не использующей социальные медиа. Это может объ-
ясняться постоянной потребностью в перек лючении 
внимания между различными задачами и информа-
ционными потоками в социальных медиа.

У преподавателей, пользующихся социальными 
медиа в ходе педагогической деятельности, наблюдается 
изменение структуры оперативной и краткосрочной 
памяти. В частности, у них лучше развита способность  
к много задачности, однако это идет в ущерб глубокой 
проработке и запоминанию информации.

Выявлено, что преподаватели часто отмечают нега-
тивные аффекты влияния социальных медиа на свое 
эмоциональное состояние, что потенциально сопря-
жено с возможностью более высокого риска развития 
симптомов депрессии и тревожности.

Следует подчеркнуть, что результаты исследова-
ния могут быть связаны не только с использованием 
социальных медиа, но и с рядом других факторов, 
таких как индивидуальные особенности педагогов, 
их профессиональная деятельность и социокультур-
ный контекст. 

Результаты данного исследования подчеркивают 
необходимость более глубокого изучения механизмов 
воздействия социальных медиа на протекание ког-
нитивных процессов и проявления эмоциональных 
состояний людей.
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Аннотация: Тема пандемии является одной из самых популярных в современной литературе жанра ужаса. 
Настоящее исследование посвящено выявлению особенностей жанра ужаса в романе Джо Хилла "Fireman" 
(2016) в контексте темы пандемии. В основе сюжета романа лежит описание эмоциогенных ситуаций, свя-
занных с пандемией. Актуальность работы определяется выявлением особенностей репрезентации темы 
пандемии в художественной литературе. Новизна исследования состоит в отсутствии анализа произведений 
данного автора в целом и конкретного произведения в частности. Основными областями работы являются 
лингвистика эмоций, лингвистика текста, когнитивная лингвистика и концептология. При написании статьи 
были использованы частные лингвистические методы: описательный, типологизации, логического сопостав-
ления. Сбор материала был выполнен методом сплошной ручной выборки. Цель – выявить средства и способы 
репрезентации страха, порождаемого пандемией в произведении "Fireman", относящемуся к жанру ужаса.  
Задачи исследования заключаются в анализе языковых средств, используемых автором для передачи атмос-
феры страха, и создании алгоритма описания средств выразительности, употребленных в тексте, по языко-
вым уровням. Каждое из средств выразительности анализируется с целью выявить характерные для жанра 
произведения и писателя особенности повествования. Дается краткий обзор типологии эмоциогенных 
ситуаций, при помощи которых анализируется авторский художественный текст. В результате проведенного 
анализа выяснилось, что для раскрытия эмоций героев произведения "Fireman" автор не использует языковые 
единицы, относящиеся к теме страх, а подбирает средства речевой выразительности семантического поля 
горение, огонь, что сюжетно соотносится с описываемой в романе симптоматикой болезни. 
Ключевые слова: пандемия, эмоциогенный, репрезентация, средства выразительности
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the linguistic means Joe Hill employed to convey the atmosphere of fear. A typology of emotive situations revealed 
the narrative features typical of the horror genre in general and Joe Hill’s style in particular. In his Fireman, Joe Hill 
avoided language units directly related to fear: he substituted them with words from the semantic field of burning 
and fire, which correlated with the symptoms of the disease.
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Введение
Тема пандемии является одной из самых попу-
лярных в современной литературе жанра ужаса. 
Актуальность данного исследования обусловлена 
реальными событиями, происходившими в России 
и в других странах мира во время пандемии COVID-19. 
По толковому словарю С. И. Ожегова1, пандемия – это 
масштабная эпидемия, распространяю щаяся на обшир-
ной территории региона конкретной страны или 
нескольких стран. Изучение способов отражения 
эмоциогенных ситуаций в художественной литера-
туре привлекает внимание и психологов, и лингви-
стов, желающих понять и проанализировать формы 
выражения эмоций в эмоциогенных ситуациях [1–6],  
а также стремящихся найти практическое применение 
этим знаниям во время пандемии.

Цель работы – рассмотреть языковые средства 
в произведении Джо Хилла "Fireman" для выявления 
стратегий описания страха в этом романе. Задачи 
исследования: рассмотреть фрагменты произведения, 
содержащие эмоциогенные ситуации, выявить язы-
ковые средства, демонстрирующие страх на разных 
языковых уровнях. 

Актуальность работы состоит в перманентной 
природе проявления страха в жизни людей, в разно-
образии фиксации эмоции страха в художественных 
произведениях и отсутствии научных работ по теме 
исследования. Для исследования были применены 
труды по эмотивности [7], по основам использования 
данных о лексико-семантическом поле [8] и другие 
научные труды.

Наша работа посвящена теоретическому иссле-
дованию проблемы репрезентации страха в худо-
жественной литературе. Был проведен анализ эмо-
циогенных ситуа ций в романе Джо Хилла "Fireman" 
с целью вычленения и дальнейшей типологизации 
языковых элементов, составляющих концепт страха 
в произведении [5; 7; 9–12].

Методы и материалы
Методы исследования, используемые в работе, осно-
ваны на комплексном лингвистическом анализе, вклю-
чающем концептуальный анализ эмоций, репрезенти-
руемых в романе, контекстуальный анализ языковых 
единиц, служащих для выражения категории эмотивно-
сти в тексте [6; 13–17], их последующая интерпретация, 
а также изучение словарных дефиниций лексических 
единиц, задействованных в передаче ужаса наблюда-
телей в развитии темы пандемия [18–20].

Основными областями исследования выступают 
лингвистика эмоций, лингвистика текста, когнитивная 
лингвистика и концептология [18–21]. 

В качестве эмпирического материала использо-
вался текст романа Джо Хилла "Fireman" (2016)2. Сбор 
материала был выполнен методом сплошной ручной 
выборки.

Результаты
Для изучения проблемы репрезентации страха в худо-
жественной литературе был выбран роман Джо Хилла 
"Fireman", повествующий о распространении необыч-
ного заболевания. Человек, пораженный этой болез-
нью, сгорает заживо. В романе содержится описание 
эмоциогенных ситуаций с точки зрения очевидцев 
событий. Эмоциогенные ситуации представлены реак-
цией героев романа, неподготовленных к симптомам 
болезни. Центром восприятия ужасающих событий 
является главная героиня – беременная женщина 
по имени Harper. 

Экспериментальная психология рассматривает  
три типа эмоциогенных ситуаций: ситуация напряже-
ния (связанная с некой конфликтогенностью, требую-
щей проявления ярких эмоций), ситуация обманутого 
ожидания (связанная с разрывом шаблона, неожидан-
ным вариантом развития событий в рамках представ-
ленной ситуации), ситуация конвергенции (в которой 
при избытке эмоций автор транслирует их читателю). 
Представляется, что отраженные в романе события 
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могут быть соотнесены с третьим типом эмоциоген-
ных ситуаций, описанных П. Фресс – ситуации кон-
вергенции, в которой автор транслирует свои эмоции 
читателю [22]. Ввиду недостаточной разработанно-
сти пандемичес кого типа эмоциогенных ситуаций 
следует выработать подходящий алгоритм описания 
соответствующего нарратива для романа "Fireman". 

Поскольку в художественном произведении эмоции 
актуализируются посредством адекватности выбран-
ных автором средств и форм, следует выяснить, какие 
уровни языка задействованы в создании вызывающих 
страх невероятных событий. В соответствии с теорией 
об уровнях языка будем ранжировать все высказывания 
в произведении "Fireman" по языковым уровням [23]. 
Такой алгоритм описания эмоциогенных ситуаций 
страха поможет их всестороннему рассмотрению. 
Выявленные в процессе анализа языковые средства 
распределяем по нескольким категориям: морфологи-
ческие, лексические и синтаксические. Первое место 
в средствах выразительности приходится на лексиче-
ские, но каждая лексическая единица представлена 
в предложении синтаксически в качестве члена пред-
ложения и претерпевает некоторые морфологические 
изменения, поэтому можно утверждать, что единицы 
всех обозначенных в тексте языковых уровней спо-
собствуют созданию выразительности [16]. 

На лексическом уровне языковые средства представ-
лены тропами (эпитеты, метафоры, сравнения) и лек-
сическими единицами с особенностями собственной 
семантики и стиля (антонимы, синонимы, просторечие, 
устойчивые выражения). Наиболее частотным тропом, 
встречающимся в тексте, является метафора: Harper had 
heard that half a dozen patients were being held in a secure 
wing of Concord Hospital, looked after by a medical team 
outfitted in fullbody protective gear, every nurse armed 
with a fire extinguisher3.

В указанном высказывании метафора образуется 
за счет нарушения лексической сочетаемости компо-
нентов nurse и armed with a fire extinguisher, сведенных 
в абсолютную номинативную причастную конструк-
цию (ANPC) в качестве сопутствующего обстоятель-
ства (adverbial modifier of attending circumstances) [9]. 
Метафорическое высказывание every nurse vs. armed 
with a fire extinguisher может объясняться и противо-
поставлением лексико-семантических полей больница 
и военные действия. Автор использует слово armed, 
которое не является частью лексико-семантического 
поля больница, ввиду чего выбивается из семантичес-
кого ряда других лексических единиц, приведен-
ных в высказывании, создавая диссонанс и эффект  

3 Hill J. Fireman. Глава 1 Prologue Lit, фрагмент 1.
4 Hill J. Fireman. Глава 1 Prologue Lit, фрагмент 2.
5 Hill J. Fireman. Глава 1 Prologue Lit, фрагмент 6.
6 Hill J. Fireman. Глава 1 Prologue Lit, фрагмент 3.

обманутого ожидания, что и соответствует статусу 
метафоры как тропа [1]. Глагольная форма armed 
(причастие II) с предлогом with вводит лексическую 
единицу a fire extinguisher с переносным значением. 
Превалирование в данном эпизоде форм прошедшего 
времени глаголов (had heard, were being held, looked after) 
позволяет автору транслировать ретроспективность 
описываемых действий [16]. 

Рассмотрим другой пример: It was first period 
and no kids were out now, the only time of the day there 
wasn’t a flock of screaming, rioting, laughing, colliding 
children rushing about in sight of the health office4. 
Рассказчик описывает первую половину обычного 
дня героини, чтобы показать обыденное состояние 
ее сознания. В этом эпизоде группа детей сравнивается 
со стайкой птиц при помощи слова flock, входящего 
в состав лексико-семантического поля животные, 
делая отсылку на звуки и хаотичность их поведе-
ния, что передается рядом синонимичных прича-
стий I: screaming, rioting, laughing, colliding, rushing, 
применимых к подвижным играм детей. Сочетание 
существительного flock и причастия I используется 
в предложении для привлечения внимания к особен-
ности поведения детей и отношению главной героини 
к их поведению, что показывает тесную связь двух 
уровней повествования в рамках данного эпизода – 
детей (настоящих), а для Harper – eе будущих.

В эпизоде наблюдения главной героиней за умираю-
щим инфицированным молодым человеком исполь-
зуется сравнительный оборот: The man who walked like 
a drunk began to sag5. В отмеченном отрывке сравни-
тельный оборот не выделяется в тексте синтаксически, 
т. е. при помощи знаков препинания. Поэтому можем 
прийти к заключению, что смысловой центр высказы-
вания, а также связанный с ним речевой оборот стро-
ятся только на лексическом противо поставлении [2]. 
Исходя из контекста, страдания заболевшего чело-
века сравниваются очевидцем с поведением пьяного 
человека.

Весьма выразительна метафора в описании воз-
горания пораженного инфекцией субъекта: A fine, 
white smoke poured out of the jacket, around his hands, 
and up from under his collar into his long brown hair6. 
В этом эпизоде метафорический перенос свойств воды 
на свойства дыма призван создать противоречивый 
словесный образ дыма, изливающегося из одежды 
живого человека – а fine, white smoke poured out.

Язвы, возникающие на теле зараженного, описы-
ваются в следующем эпизоде: Even from this distance, 
Harper could see something on the back of his hand, a dark 
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stripe, like a tattoo, but flecked with gold7. The specks 
flashed, like motes of dust in a blinding ray of sunlight8. 
Сравнение с татуировкой является средством речевой 
выразительности, построенном на соотнесении свойств 
татуировки и язвы больного. Перенос понятия основан 
на цветовом тождестве (dark stripe), а наличие противо-
поставляемого контекстуального антонима (but flecked 
with gold) служит отсылкой к лексико-семантическому 
полю fire, пронизывающему все произведение, начи-
ная уже с заголовка текста "Fireman". Синтаксически 
сравнительный оборот, представленный сочетанием 
имени существительного с предлогом (with), выде-
ляется запятыми с обеих сторон, что позволяет при-
влечь внимание читателя к тропу за счет его комплек-
сного выделения лексическими и синтаксическими  
средствами [3].

В последнем эпизоде представленной эмоцио-
генной ситуации the specks flashed, like motes of dust 
in a blinding ray of sunlight9 сравнительный оборот 
выделяется синтаксически только с одной стороны, что 
означает семантическое смещение смыслового центра 
с лексического единства like motes of dust на blinding 
ray of sunlight, коррелирующего с глагольной формой 
flashed, принадлежащей к тому же семантическому 
полю возгорание [3]. Слово dust противопоставляется 
слову sunlight.

Поведение человека в агонии боли описано так: Then 
he arched his spine convulsively, throwing his head back, 
and flames licked up the front of his shirt10. Положение 
спины человека метафорически сравнивается по форме 
и изгибу с аркой посредством глагола arched, интенсив-
ность и судорожность подчеркивается формой наречия 
convulsively. Слово spine (лат. spina – хребет) в разговор-
ной речи применительно к человеку не используется, 
заменяясь словом back, но в описанной ситуации его 
употребление значимо: под действием огня выгибается 
позвоночный столб живого человека. Словосочетание 
arched his spine convulsively создает образ человече-
ского тела, которое искажается внезапными присту-
пами боли. Во второй части словосочетания flames 
licked up слово flames намеренно употреблено авто-
ром во множественном числе, чтобы сделать акцент 
на интенсивности горения и его масштабе. Сочетание 
существительного flames с глагольной формой licked 
up создает образ медленно распространяющегося огня.

She had one brief glance at his gaunt, agonized face 
and then his head was a torch11. Словосочетание agonized 

7 Hill J. Fireman. Глава 1 Prologue Lit, фрагмент 4.
8 Hill J. Fireman. Глава 1 Prologue Lit, фрагмент 5.
9 Hill J. Fireman. Глава 1 Prologue Lit.
10 Hill J. Fireman. Глава 1 Prologue Lit, фрагмент 7.
11 Hill J. Fireman. Глава 1 Prologue Lit, фрагмент 8, часть 1.
12 Hill J. Fireman. Глава 1 Prologue Lit, фрагмент 8.
13 Hill J. Fireman. Глава 1 Prologue Lit, фрагмент 8, часть 2.

face, построенное по принципу сочетания существи-
тельного и причастия II в атрибутивной функции,  
подчеркивает непреднамеренность, пассивность дей-
ствия, исказившего лицо инфицированного человека. 
Фраза his head was a torch является метафорой, направ-
ленной на сходство горения факела и человеческой 
головы. Отсутствие слова like особо отмечает высокую 
степень уверенности автора в подбираемой формули-
ровке фразы для описания обстановки.

Похожий прием используется и в следующей фразе: 
His right hand was burning, charring the pine12. Описание 
процесса горения передается сказуемым в прошедшем 
длительном времени was burning, charring the pine, 
представленным глаголом-связкой was и двумя прича-
стиями I. При этом первое причастие передает прямое 
значение слова, а второе – сравнительный оборот 
без использования слова like (как обугливающаяся 
сосна). Метафорический перенос фразы charring the pine 
направлен на подлежащее предложения His right hand. 

His head tipped farther and farther back and he opened 
his mouth to scream, and black smoke gushed out instead13. 
В первой части этого сложносочиненного предложения 
повторение сравнительных форм прилагательного 
far (farther and farther back) подчеркивает много-
численность движений сгорающего человека, вызван-
ных болью и агонией. Вторая и третья части противо-
поставлены по подразряду существительного 
одушевленность – неодушевленность как для подлежа-
щих, выраженных существительным и местоимением, 
так и для сказуемых, выраженных глаголами to scream 
и gushed out, т. к. to scream относится к действию живого 
человека. Глагол gushed out – к характеристике нео-
душевленного предмета (black smoke) и соотносится 
с физическими свойствами дыма. Словосочетание black 
smoke, с одной стороны, относится к семантическому 
полю огонь, что коррелируется с тематикой произведе-
ния, а с другой стороны, окрашено негативной конно-
тацией в силу наличия в словосочетании слова black.

Обсуждение
В связи с отсутствием исследовательских работ по ана-
лизу произведений данного автора-современника, 
не имелось возможности соотнести полученные итоги 
с выводами других авторов. В ходе нашего исследо-
вания был проведен анализ аутентичного художе-
ственного текста Джо Хилла "Fireman". В работе при-
водятся 8 фрагментов текста, которые наиболее ярко 
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демонстрируют особенности репрезентации пан-
демии и показательны в свете раскрытия автором 
выбранной темы. Всего в произведении употреблены  
393 лексические единицы разного уровня – лексемы 
и фраземы, ассоциированные с концептом страх.  
47 употреблений стилистических приемов, в основном 
это тропы, а лидирует метафора. На этом уровне также 
встречаются лексические единицы с особенностями 
собственной семантики и стиля: антонимы, синонимы, 
просторечие, устойчивые выражения. 

Особенностью репрезентации эмоциогенных ситу-
аций в исследуемом произведении является ино-
сказательный образ заболевания, воссозданный при 
помощи лексических единиц, соотносящихся с жанром 
и сюжетом произведения. С точки зрения использова-
ния морфологических показателей грамматических 
категорий в тексте превалируют неличные глагольные 
формы Participle I и Participle II, и это неудивительно, 
поскольку нарратив представлен процессом развер-
тывания событий, в которых человек беспомощен 
что-либо изменить. С точки зрения синтаксиса текст 
представлен предложениями разного типа сложности: 
compound, complex, но превалируют simple – простые 
предложения дескриптивного типа [16].

Изначальная гипотеза о выборе автором языковых 
единиц в соответствии с жанровой и сюжетной специ-
фикой подтвердилась, однако текст самого романа 
показывает, что единицы лексико-семантического 
поля страх не являются единственным средством 
создания эмоциогенной ситуации, вызнанной панде-
мией. Средства лексической выразительности, за счет 
которых в произведении воссоздается образ пандемии, 
а также демонстрируется отношение героев к описан-
ным ситуациям, тяготеют к лексико-семантическому 
полю огонь, что сюжетно обусловлено романом.

Заключение
Подводя итог анализу языковых способов отражения 
эмоциогенной ситуации при описании пандемии, опас-
ного заболевания в романе американского писателя 
Джо Хилла "Fireman", подчеркнем мастерство автора 
в создании художественного нарратива, прецедент 
которого отсутствует в реальной жизни. Сюжетная 
специфика произведения, направленная на тему 
особого протекания болезни – горения и пожара – 
обуславливает выбор лексических средств, связан-
ных с лексико-семантическим полем огонь – горение. 

Противопоставление человека и горящих объектов 
носит в основном метафорический характер. Бессилие 
человека перед чудовищными симптомами болезни 
подчеркивается формами пассивного залога, что 
вкупе с лексическими и морфологическими сред-
ствами описания эмоциогенной ситуации иллюстри-
рует стихийность и силу болезни, а также важность  
противостояния ей. 

В соответствии с теорией об уровнях языка все 
высказывания в произведении "Fireman" были ран-
жированы по трем языковым уровням: морфологи-
ческие, лексические и синтаксические [23]. Первое 
место по частотности употребления языковых средств 
выразительности приходится на лексические; мор-
фологические средства традиционны для образова-
ния соответствующих грамматических категорий 
и отвечают развертыванию нарратива; синтаксис 
представлен полными двусоставными предложе-
ниями различного вида сложности: простые, слож-
но-подчиненные и сложно-сочиненные. Поэтому 
можно утверждать, что единицы всех обозначенных 
в тексте языковых уровней способствуют созданию  
выразительности [16].

Особенностью репрезентации эмоциогенных ситуа-
ций во время пандемии в романе Джо Хилла является 
иносказательный образ заболевания, воссозданный 
при помощи лексических единиц, соотносящихся 
с жанром и сюжетом произведения. Данное исследо-
вание может стать основой проведения аналогичных 
исследований других произведений Джо Хилла или 
романов других авторов на аналогичную тему жанра 
ужас с целью установления закономерностей репре-
зентации эмоциогенных ситуаций.
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Аннотация: В исследовании рассматривается концепт судьба как важный маркер национального менталь-
ного пространства российской культуры. Обращение к образу судьбы объясняется разнообразием культур-
ных парадигм в историческом процессе русского народа. Понятие судьба описано во многих литературных 
произведениях, оно отражает не только русский национальный характер, но и обладает специфическими 
национальными особенностями, которые формируются как результат культурного, экономического и поли-
тического взаимодействия российского общества. Языковая символика по-разному выражает его смысловое 
значение, которое отражается и на ассоциативно-образном уровне. Поэтому концепт судьба представляет 
научный интерес для лингвистов и психологов. Цель – выявить максимальное количество когнитивных 
признаков концепта cудьба. В работе проводится анализ научных исследований, посвященных проблемам 
когнитивной психологии, в частности определение понятия восприятия, а также рассматриваются базовые 
понятия когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. Основными методами выявления максимального 
количества когнитивных признаков концепта cудьба стали эксперимент методом свободных дефиниций 
и свободный ассоциативный эксперимент. В результате использование этих методов позволило изучить 
актуальное содержание концепта и его интерпретативное поле. Для изучения эмоционального отношения 
к образу концепта судьба был использован метод семантического дифференциала, метод количественного 
и качественного индексирования значения. Гештальт-подход дает возможность рассмотреть данный концепт 
через абстрактное восприятие образа как невидимого конструкта, часто трактующегося как участь, рок, доля. 
Исследование позволило выявить своеобразные коллокации слова судьба и смысловое наполнение концепта: 
неумолимая, непредсказуемая, благосклонная. В качественном аспекте была актуализирована значимость 
свободного ассоциативного эксперимента для анализа данных, что позволило сформировать представление 
о содержании эмоциональных и ментальных характеристик образа судьбы у русского человека. Когнитивные 
механизмы ассоциативных связей подтверждают преобладание позитивного отношения на понятийном и цен-
ностном уровнях. На основе проведенного опроса преподавателей и студентов Алтайского государственного 
университета исследовано восприятие образа судьба в современном российском обществе. 
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features of the concept of fate. The review covered publications on cognitive psychology, e.g., perception, basic 
concepts of cognitive linguistics, cultural linguistics, etc. The experimental part of the research relied on the method 
of free definitions and the indirect associative experiment, which included academics and students of the Altai 
State University. It revealed the actual content of the concept and its interpretative field. The methods of semantic 
differential, as well as the quantitative and qualitative indexing, made it possible to study the emotional attitude 
to the concept. The gestalt approach provided access to the concept through the abstract perception of the fate image 
as an invisible construct, often interpreted as destiny or doom. The collocations of the word fate and the semantic 
content of the concept included such adjectives as inexorable, unpredictable, and benevolent. In a qualitative aspect, 
the indirect associative experiment revealed the emotional and mental characteristics of fate in Russian linguistic 
consciousness. The associative connections demonstrated the predominance of a positive attitude to the idea of fate 
at the conceptual and axiological levels.
Keywords: perception, image, worldview, concept, cognitive criterion, associative experiment 
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Введение
Процесс восприятия является сложным перцептивным 
процессом чувственного познания мира. При отражении 
в сознании человека объектов и предметов окружающей 
действительности формируются образы целостных 
комплексов свойств и явлений этих предметов объек-
тивного мира. Восприятие как вид психической дея-
тельности включает память, опыт человека в социально- 
общественном плане, ценностные установки личности, 
направленность на что-либо. Обобщенное значение 
воспринимаемого предмета – проявление осознан-
ности и понимания формируемого чувственного 
образа. Перцептивная деятельность личности связана  
с эмоциями и чувствами, т. к. на процесс восприятия 
влияет отношение к воспринимаемому объекту, инте-
ресы человека. Восприятие связано с познавательной 
деятельностью, в процессе которой происходит преоб-
разование мира. Восприятие как система перцептив-
ных действий и как осознанный образ целостного 
объекта или явления выступает сложным комплексом  
психических процессов [1].

Перцептивная деятельность конкретизирует цель 
и мотив. Деятельность восприятия можно выявить, 
по мнению А. Н. Леонтьева, в воспринимании, которое 
имеет смысл и значение. Он вводит понятие пятого 
квазиизмерения, которое открывает человеку объек-
тивный мир, содержащий смысловое поле, систему 
значений [2]. Восприятие предмета личностью про-
исходит не только в пространстве и временном про-
межутке, но и в его значении. Чувственная ткань образа 
включает в себя форму, отдельные элементы, их связи 
и представление. В процессе восприятия индивид 
выстраивает в своем сознании многомерный образ 
мира, образ реальности, в котором он живет, дейст-
вует, переделывает и создает. Психология образа (вос-
приятия) – это знание о том, как функционирует образ 

мира, определяя деятельность личности в объективно 
реальном мире [3]. 

Исследователи процессов восприятия разделяют 
чувственный и умственный образы. Умственный образ 
возникает только у человека, и он несет в себе зна-
чение. Роль языка при этом очень важна, поскольку 
он позволяет зафиксировать, описать и выразить образ 
словесно. А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский пишут 
по этому поводу: «Значение живет собственной жизнью 
в независимой от отдельных субъектов "матрице языка". 
Но, становясь их "собственностью", оно оборачивается 
психическим образом особого порядка. Этот – теперь 
уже умственный – образ столь неотчуждаем от ткани 
сознания как и чувственный» [4, с. 152].

А. Н. Леонтьев рассматривает сознание как специ-
фическую форму психики и определяет понятие образ 
как конкретную единицу сознания, которая отражается 
в памяти. Основными критериями образов являются: 
чувственный тон, степень ясности, модальность, уро-
вень устойчивости и т. д. [5]. Образ содержит значе-
ние, выраженное знаками, словами, предложениями 
национального языка. Исторический и культурный 
опыт нации, предающийся от поколения к поколению, 
обобщен в значениях. Через познание значения чело-
век усваивает и опыт, вносит свой вклад. Субъективная 
значимость тех или иных событий отражается в лич-
ностном смысле, интересе, потребностях, мотивах 
личности [6]. 

Формирование психических образов определяет 
самосознание, речь, письмо, запоминание, культуру 
и т. д., т. е. то, что свойственно человеку. Образ – это 
текучая концепция, которая претерпела множество 
изменений на протяжении веков [7].

При зрительном контакте с объектом окружающей 
среды, прежде всего, происходит восприятие знака, 
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который имеет свой смысл. Содержательная сторона 
воспринимаемого объекта является глубинной сущ-
ностью психического образа. Смысл, семантика знака 
обусловливают константность и ортоскопичность 
восприятия. Содержательная сторона воспринима-
емой вещи осознается субъектом восприятия в виде 
его актуального значения. Таким образом, известная 
«фигура на фоне» является концентрированным выра-
жением вышеуказанных отношений как значимая 
вещь, соотносимая с образом мира субъекта, или 
как актуально значимый элемент его образа мира [8].

Объект отражается в сознании субъекта в единстве 
когнитивного и эмоционального, как актуализирован-
ная схема соответствующего поведенческого опыта 
в отношении воспринимаемой вещи. Образ восприятия 
заложен в лексическом значении, которое выступает 
разновидностью знания о мире и находится в тесной 
зависимости от свойств и признаков предметов окру-
жающей действительности.

Подход лексикографического описания значения 
слов и системный подход наиболее часто исполь-
зуются в психолингвистических исследованиях. 
Семантический анализ языковых единиц опосредует 
богатство перцептивных, когнитивных и аффектив-
ных (эмоционально-оценочных) процессов, которое 
выводит в «необъятную систему знаний, переживаний, 
связей и отношений» [9, с. 166]. 

При анализе психологической структуры значения 
полученное ассоциативное поле слова-стимула явля-
ется фрагментом «образа мира того или иного этноса, 
отраженного в сознании "среднего" носителя той или 
иной культуры, его мотивов и оценок и, следовательно, 
его культурных стереотипов» [10, с. 208].

Для исследования лексико-семантической системы 
используются лингвистические методы выявления 
образа в значении слова [11]. Лексическое значение 
понимается как предметная отнесенность словесного 
знака, в которой отражена внеязыковая действитель-
ность. Интегральный подход в исследовании значения 
слова рассматривает значение слова как результат 
отражения действительности, содержащий информа-
цию о предметном мире и представленный образным 
компонентом в структуре значения слова. Данный 
исследовательский подход к значению слова рассма-
тривает образность в более широком плане и связы-
вает понятие образ с образностью переносных значе-
ний и употреблений. Образный компонент значения 
слова – это «закрепленный за знаком обобщенный 
чувственно-наглядный образ обозначаемого пред-
мета» [12, с. 172]. В процессе свободного ассоциатив-
ного эксперимента определяется образ в структуре зна-
чения этого слова посредством быстрого ответа первым 
пришедшим на ум словом в ответ на слово-стимул. 
В психолингвистике ассоциативный эксперимент 
используется для исследования языковой картины 

мира. В вербально-ассоциативных сетях содержатся 
особенности менталитета и национального характера, 
отражено ментально-эмоциональное состояние сред-
него носителя языка [13]. 

С помощью метода ассоциативного эксперимента 
можно изучить актуальное содержание концепта и его 
интерпретативное поле [14–16]. Понятия концепта 
и картины мира тесно взаимосвязаны и считаются 
основными категориями современного научного 
познания. При взаимодействии человека с миром 
складываются его представления о мире, формируется 
определенная модель, рассматриваемая в лингво-
философской литературе как картина мира [17; 18]. 
В последние десятилетия проблема отображения 
в сознании человека картины мира, фиксируемой 
языком, стала одной из важнейших проблем когни-
тивной лин гвистики. По мнению М. Я. Блоха, картина 
мира есть отражение мира сознанием, которое опосре-
довано языком (концептуальная картина мира) [19]. 
Картину мира можно, согласно ученому, опреде-
лить как совокупность концептов. Представления 
человека о мире трансформируются в определен-
ные концепты, образую щие далее концептуальную 
систему. Многочисленные теоретические исследования 
концепта свидетельствуют о том, что эта проблема 
является одной из самых актуальных в современной 
лингвистике. Накопленный научный и методический 
материал был проанализирован в работах многих 
исследователей [19–24].

В когнитивной лингвистике под концептами 
понимаются «оперативные содержательные еди-
ницы памяти, ментального лексикона, отраженные 
в человеческой психике» [25, с. 164]. В современной 
лингвистике выделяется два подхода к изучению 
концепта: лингвокогнитивный и лингвокультурологи-
ческий. В рамках лингвокогнитивного подхода концепт 
рассматривается как любая лексическая единица, 
в значении которой заложен способ семантического 
представления окружающего мира.

Концепт мы понимаем как глобальную мыслитель-
ную единицу, представляющую собой квант струк-
турированного знания [24]. Являясь многомерным 
и сложным образованием, концепт включает в себя 
рациональный, эмоциональный, абстрактный и кон-
кретный элементы [26]. Таким образом, помимо поня-
тийной основы, еще одну важную часть концепта 
составляют ассоциации, эмоции, оценки, националь-
ные образы и коннотации, присущие данной культуре. 
Концепт не непосредственно возникает из значения 
слова, а является результатом столкновения значе-
ния слова с личным и народным опытом человека, 
т. е. концепт выступает посредником между словами 
и действительностью [21].

Лингвокультурологический подход относится 
к числу концептов семантических образований,  
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отражающих менталитет языковой личности опре-
деленной этнокультуры. Согласно Ю. С. Степанову, 
концепт – это основная ячейка культуры в ментальном 
мире человека: «Концепт – это как бы сгусток культуры 
в сознании человека; то, в виде чего культура входит 
в ментальный мир человека. И, с другой стороны, 
концепт – это то, посредством чего человек… сам 
входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет 
на нее» [27, с. 40]. 

С. Г. Воркачев относит концепты к числу категорий, 
которые можно назвать ключевыми для понимания 
национального менталитета. Такие метафизические 
концепты, как душа, истина, свобода и др., являются 
ментальными абстрактными сущностями, смысл кото-
рых может быть явлен лишь через символ – знак [28].

Впервые вопрос о методе, о содержании и реально-
сти концепта был поставлен К. Д. Кавелиным. По мере 
углубления исследования, появления новых задач перед 
когнитивной лингвистикой возникает необходимость 
в создании новых методов исследования – социаль-
ных, экспериментальных. Ю. С. Степанов полагает,  
что метод изучения концепта должен быть совокупно-
стью нескольких методов, т. к. концепт имеет сложную 
структуру [27].

Концептуальный анализ предусматривает иссле-
дование различных слоев или элементов концепта, 
главными из которых являются его понятийная (основ-
ные и исторические признаки, внутренняя форма), 
образная (узуальная метафорическая сочетаемость, 
гештальты) и значимостная (парадигматические, 
синтагматические и словообразовательные связи) 
составляющие [29].

По мнению Л. О.Чернейко, при исследовании кон-
цептов, именем которых является абстрактное понятие, 
следует прежде всего устанавливать «глубинные, под-
сознательные, ассоциативные связи слов в языковом 
сознании как индивида, так и коллектива» [30, с. 44]. 
Концептуальный анализ абстрактного имени включает 
описание структуры языкового знания – представлений 
носителей языка, скрытых в имени и раскрывающихся 
в его сочетаемости, а также в обнаружении образов 
содержания знака.

Обращение к образу судьбы объясняется разнообра-
зием культурных парадигм в историческом процессе 
русского народа. В воззрениях славян на судьбу взаи-
модействуют различные представления: языческие, 
мифологические, христианские, общественные и т. д. 
Различие взглядов на то или иное явление обусловлено 
многими факторами, такими как национальная мен-
тальность, культура, геополитическое расположение 
страны, национальный характер.

Русская культура являет собой синтез представле-
ний о мире, основанных на языческих верованиях, 

1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: Мир и образование, 2021. 1376 с.

христианских и исторических воззрениях. Судьба 
у русских – это Доля и Недоля [31]. 

Слово судьба у славян вызывает ассоциативную связь 
со словом суд. В мифологии жизнь предопределена, 
Судьба и Случай нераздельны, а человек с рожде-
ния «брошен в водоворот» их кружения. Отношение 
к судьбе было дихотомическим: общее – индивидуаль-
ное, личное – безличное, рациональное – иррациональ-
ное. В славянской культурной традиции понятие судьбы 
нейтрально относительно оппозиции плохой – хороший 
и может называть оба вида: и фортуну, и фатум.

Словарь С. И. Ожегова дает следующий круг зна-
чений лексемы судьба: 1. Стечение обстоятельств, 
не зависящих от воли человека, ход жизненных собы-
тий. Удары, превратности судьбы. 2. Доля, участь. 
3. История существования кого-чего-н. 4. Будущее, 
то, что случится, произойдет1.

Метод изучения концепта включает несколько 
методик, т. к. концепт имеет сложную структуру. 
Существуют различные способы описания концеп-
тов: семантический анализ, метафорический анализ. 
Цель работы – выявить максимальное количество 
когнитивных признаков концепта cудьба. Восприятие 
концепта судьба рассматривалось в качестве предмета  
исследования.

Методы и материалы
Для достижения поставленной цели и решения обоз-
наченных задач были использованы количественный 
и качественный методы. Исследовательской группой 
был выполнен репрезентативный опрос молодежи 
и группы профессионалов по формализованной анкете. 
Со словом судьба был проведен ряд психолингвистиче-
ских исследований: эксперимент методом свободных 
дефиниций, свободный ассоциативный эксперимент.

В данной работе концепт судьба исследуется такими 
методами, как изучение образов концепта и его ассо-
циативного поля с целью выявления глубинных харак-
теристик концепта и степени его отражения в обы-
денном сознании.

Реакция респондентов позволяет определить 
специфику их отношения к концепту судьба. Одной 
из основных целей нашего эксперимента являлось 
выявление ассоциаций (как положительных, так и отри-
цательных), связанных с образом судьбы. Вслед 
за Ю. Н. Карауловым мы считаем, что в вербально- 
ассоциативных сетях запечатлены особенности 
менталитета и национального характера, отражено 
ментально- эмоциональное состояние среднего 
носителя языка [32], а значит, фиксируются все три 
составляющие культурного концепта – понятийная, 
образная и ценностная. Таким образом, ассоциатив-
ный эксперимент выступает одним из важнейших  
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исследовательских методов при изучении культурных 
концептов, позволяя установить дескриптивную норму 
(термин Ю. Н. Караулова), актуальное содержание 
концепта, его интерпретационное поле.

Материалом для проведенного анализа ассоциатив-
ных характеристик вербальных репрезентаций концепта 
судьба послужили данные собственного ассоциативного 
эксперимента, который проводился в письменной 
форме и включал, в частности, ответ на следующий 
вопрос: Какие ассоциации возникают у Вас со словом 
судьба? Респонденты должны были ответить несколь-
кими первыми пришедшими им в голову словами и были 
ограничены во времени, что является неотъемлемой 
составляющей ассоциативного метода [33]. 

Следующим этапом работы был анализ частоты 
выбора респондентами пословиц о судьбе. Целью 
проведения этого этапа было зафиксировать отноше-
ние к судьбе в сознании респондентов через разные 
прецедентные тексты (пословицы, поговорки).

В исследовании проанализировано восприятие кон-
цепта судьба двух возрастных и социальных групп. 
Первая группа испытуемых – особая социальная общ-
ность, состоящая из студентов 1 курса экономического 
факультета Алтайского государственного университета 
в возрасте 18–19 лет, находящаяся в стадии становления, 
формирования структуры ценностной системы, выбора 
профессионального и жизненного пути, не имеющая 
реального положения на социальной лестнице. Вторая 
группа – преподаватели Алтайского государственного 
университета в возрасте 45–60 лет. Эта группа, отно-
сительно выделенной конкретной группы молодежи, 
имеет определенные социальные статусы в семейной 
и профессиональной сфере деятельности, обладает 
достаточно устойчивой системой ценностей. 

Результаты
Анализ различных видов языковой репрезентация 
образа судьбы у разных поколений позволяет выя-
вить смысловые и ценностные характеристики вос-
приятия судьбы, представленные на перцептивном, 
понятийном и эмоциональном уровнях [34]. Российская 
молодежь сохраняет общее ценностное ядро со стар-
шими поколениями, имеющими профессиональное 
самоопределение, опыт работы и самореализацию 
в трудовой деятельности.

Ядром ассоциативного поля, наиболее частот-
ными реакциями у молодого поколения стали слова 
будущее, предназначение, путь. Факт высокой частот-
ности данных слов-реакций позволяет утверждать 
об их принадлежности к ядерной зоне исследуемого 
концепта. Периферию ассоциативного поля составили 
ассоциаты: счастье, лестница, развитие. Ядром ассо-
циативного поля у преподавателей стали ассоциации 
путь, характер, предназначение, периферия ассоци-
ативного поля: фортуна, карма, злодейка. Анализ 

результатов показывает, что выбранные ассоциации 
связанных языковых форм являются лексическими 
единицами и по-разному выражают смысл судьбы. 
На ассоциативно-образном уровне определение судьбы 
как высшей силы и стечения обстоятельств, незави-
симых от воли человека, показывает, что отмечен-
ное понятие является абстрактным. Судьба как путь 
развития человека содержит информацию, которая 
выстраивает события в хронологическом порядке 
и задает вектор необходимости продолжать движение 
и самому человеку творить свою судьбу. 

Один из этапов исследования заключался в анализе 
частоты выбора респондентами пословиц о судьбе, 
цель которого была зафиксировать отношение 
к судьбе в сознании респондентов через прецедент-
ные тексты (пословицы, поговорки) (табл.). Концепты 
раскрываются в прецедентных текстах [25]. Вслед 
за Ю. Н. Карауловым под прецедентным текстом будем 
понимать текст в межпоколенной передаче [32].

Включенность пословиц в речемыслительную дея-
тельность позволяет изучить их место в ментальном 
бытие личности, как регуляторов ее сознания и пове-
дения. В список пословиц о судьбе были включены 
20 пословиц с разным эмоциональным содержанием, 
только актуальные, употребляющиеся в современ-
ном дискурсе. Частота выбора подтверждает актив-
ный и пассивный пословичный запас, используемый 
в речемыслительной деятельности. Символичный 
контекст пословиц значим для процессов социаль-
ного познания. Это удобные формулы социальных 
стереотипов когнитивных разновидностей, которые 
позволяют установить сходство ситуации, заложенной 
ею, с собственной жизненной ситуацией. 

Эмоциональный окрас пословиц о судьбе интересен 
в аспекте оптимизмпессимизм. Студенты и препода-
ватели выбрали наибольшее количество раз пословицы 
не надейся на авось и что не делается, все к лучшему. 
Первая пословицы имеет узкое значение: счастье 
человека зависит от него самого, от его поступков 
и поведения. Если надеяться на русское авось и сидеть 
сложа руки, то и судьба не будет благосклонна. 

В широком понимании слово судьба означает план, 
который определен человеку свыше, и за пределы этой 
определенности не выйти. Поэтому пословица что 
не делается, все к лучшему дает человеку уверенность 
и веру в счастливый исход ситуации, в то, что собственная 
жизнь предначертана и зависит не от самого человека, 
а от внешней силы и обстоятельств. В студенческой среде 
выбор пословицы чему быть, того не миновать гаран-
тирует перекладывание ответственности на высшие 
силы, на кого-то другого. В то время как преподава-
тели выбирают те пословицы, которые эксплицируют 
внутреннюю семантику борьбы с обстоятельствами 
и трудностями. Человек сам является хозяи ном своей 
судьбы. Пословицы, употребляемые в речи, могут иметь  
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печальный, негативный смысл, но они не пессимистичны. 
Их экзистенциальность позитивна, она дает человеку 
уверенность и надежду на будущее, значимость в аспекте 
здесь и сейчас в историческом пространстве и времени.

Для изучения эмоционального отношения к образу 
концепта судьба был использован семантический диф-
ференциал, метод количественного и качественного 
индексирования значения. В качестве шкал приме-
нялись коннотативные признаки, которые отражали 
значимые для респондента стороны концепта судьба. 
Предварительно был сформирован и протестирован 
список прилагательных для описания образа кон-
цепта судьба. Шкалы подобраны таким образом, чтобы 
на каждый фактор приходилось по 5 шкал.

Общая картина восприятия образа концепта судьба 
отражена в предпочтительности выбора одного 
из полюсов по 15 оценочным категориям семанти-
ческого дифференциала. 

По t-критерию Стьюдента выявлены достоверные 
отличия по всем трем факторам. В группе препода-
вателей преобладает выраженность фактора оценка 
(t = 2,069; p = 0,045 ≤ α; при α = 0,05), в этой же группе 

факторы сила (t = 2,465; p = 0,015 ≤ α; при α = 0,05) 
и активность (t = 2,119; p = 0,035 ≤ α; при α = 0,05) 
также достоверно выражены, в отличие от восприятия 
концепта судьба в группе студентов (рис). В результате 
на графике видно значительное смещение оценок 
по всем трем факторам. 

Табл. Частота выбора пословиц о судьбе 
Tab. Respondents’ choice of proverbs that featured the idea of fate

Пословица Преподаватели Частота выбора Студенты Частота выбора

От судьбы не уйдешь 12 0,48 15 0,43

Всякому свой крест 3 0,12 6 0,17

Судьба – злодейка, а жизнь – копейка 1 0,04 2 0,06

Не надейся на авось 18 0,72 15 0,43

Кому суждено утонуть, того не повесят 4 0,16 11 0,31

Очутиться между молотом и наковальней 2 0,08 2 0,06

Везет как утопленнику 1 0,04 5 0,14

Всем глупым – счастья от безумья.  
А умным – горе от ума

2 0,08 9 0,26

Судьба веселью не помеха 7 0,28 11 0,31

Судьбу не обманешь 8 0,32 9 0,26

Кто никогда не лжет, того судьба бережет 4 0,16 2 0,06

Видно, судьба такая 1 0,04 5 0,14

Не нам судьба – судья, а мы судьбе – хозяева 9 0,36 12 0,34

Погладила меня судьба против шерсти 2 0,08 1 0,03

Не верь судьбе: спасение в борьбе 6 0,24 11 0,31

Ни от тюрьмы, ни от суммы не зарекайся 9 0,36 6 0,17

Бойся не бойся, а року не миновать – – 4 0,11

Что ни делается, все к лучшему 23 0,92 26 0,74

Кому что на роду написано 4 0,16 3 0,09

Чему быть, того не миновать 9 0,36 20 0,57

Рис. Усредненные результаты всех респондентов, обобщенные 
по факторам дифференциала оценка, сила, активность,  
при исследовании восприятия концепта судьба
Fig. Mean values for all respondents by assessment, intensity, 
and activity 

4,91 4,77 4,86

3,40 3,46 3,43

Оценка АктивностьСила 

СтудентыПреподаватели
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Заключение
Преподаватели, имеющие жизненный опыт, профес-
сиональную самореализацию, воспринимают концепт 
судьба с позиции позитивной коннотации, что сви-
детельствует о положительном отношении к судьбе, 
о принятии ее как направления развития всей жизни. 
Судьба пересекает сферу ответственности, т. к. человек 
сам делает осознанный выбор в жизни и несет ответ-
ственность за принятое решение. Данный возраст-
ной период можно охарактеризовать как стабильный 
и устойчивый. Человек достигает наиболее высоких 
интеллектуальных, творческих и профессиональных 
достижений. Субъективное ощущение влияния судьбы 
и удовлетворенность прожитым жизненным этапом 
усиливается с возрастом. Разрыв между мечтами, пла-
нами на будущее и реальными достижениями сокра-
тился. Произошло привыкание к условиям собственной 
жизни, и поэтому уповать в этом возрасте на судьбу, 
от которой что-то зависит, не имеет смысла. Реакцию 
студентов можно расценивать как нейтральную,  
все еще впереди, в том числе профессиональное и лич-
ностное становление. 

Анализируя эти сведения, можно сделать вывод 
о неоднозначности восприятия образа концепта судьба 

представителями разных поколений. Каждый человек 
вкладывает в понятие судьба свое значение, чаще 
всего это непредсказуемость и неподвластность буду-
щего. Таким образом, приведенные выше примеры 
отражают восприятие судьбы в повседневной речи. 
В концепте судьба были выявлены новые возможности, 
особенности восприятия, чтобы определить скры-
тый смысл судьбы, который невозможно осуществить 
с точки зрения рационального подхода.
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Аннотация: Проведенное в условиях естественного тувинско-русского билингвизма исследование осо-
бенностей проявления дисграфии у учащихся начальной школы, проживающих и обучающихся в условиях 
бикультурной двуязычной социальной среды, позволяет увидеть влияние социальных факторов на фор-
мирование и нарушения письма как базовой части подвида такой высшей психической функции, как речь. 
Проводимые социально-психологические исследования затрагивают различные сферы жизнедеятельности 
индивидов, однако область высших психических функций, а особенно речи, в условиях естественного билин-
гвизма изучена крайне мало, что придает актуальность и новизну этому нейропсихологическому изысканию. 
Цель – установить ведущий вид дисграфии у младших школьников и описать его особенности, используя 
количественный и качественный анализ полученных результатов. Для этого применялся подсчет количества 
допущенных дисграфических ошибок и проявлений в письменном тексте, написанном учащимися 3–4 стан-
дартных классов типовой общеобразовательной школы, и последующий анализ наиболее распространенных 
типов ошибок, при классификации которых методологической основой к проблеме дисграфии был выбран 
нейропсихологический подход. В результате был установлен ведущий, в соответствии с нейропсихологиче-
ским подходом, вид дисграфии, описаны наиболее часто встречаемые типы дисграфических ошибок, полу-
чены данные об особенностях воздействия социальной среды на письмо как часть письменной речи. В итоге 
получены данные о том, что в условиях естественного тувинско-русского билингвизма в период становления 
и закрепления навыков письма у младших школьников ведущим типом дисграфии является акустико- 
кинестетическая (фонематическая) дисграфия. Она была вызвана особенностями тувинского произношения 
и правописания, которые доказали, что билингвальная тувинско-русская среда влияет на письменную речь 
учащихся начальной школы.
Ключевые слова: нейропсихология, письмо, нарушения письма, дисграфия, нейропсихологический подход, 
младшие школьники, Тыва
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type of dysgraphia in primary-school children and subject it to quantitative and qualitative analyses. The author 
counted dysgraphic errors in a text written by primary-school students and used the neuropsychological approach 
to classify them. Acoustic-kinesthetic (phonemic) dysgraphia proved to be the most frequent type of dysgraphia. 
It was caused by Tuvan pronunciation and spelling peculiarities, which proved that the bilingual Tuvan-Russian 
environment affects written speech of primary-school students.
Keywords: neuropsychology, letters, writing disorders, dysgraphia, neuropsychological approach, primary-school 
students, Republic of Tuva
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Введение
Общепризнанный в педагогике и психологии факт, 
что письменная речь, а соответственно и письмо 
как ее неотъемлемый элемент, является той базой, 
основой, на которой строится все дальнейшее успешное 
обучение ребенка, известен давно [1–3].

Проблематика письма у школьников, а особенно 
учащихся начальных классов или детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, ранее в отечественной 
и зарубежной науке рассматривалась неоднократно 
и имеет множество методологических и дисципли-
нарных подходов: педагогический, логопедический, 
психологический и др. [4–7].

Тем не менее в силу естественного обновления  
психолого-педагогических кадров и цифровизации  
общества, а также затирания и потери имевшихся  
знаний новыми массивами информации, как и ряда  
других субъективных причин, к сожалению, в настоя-
щее время на разных уровнях образования, в том числе 
в вузах, встречаются педагогические работники, у кото-
рых отсутствует понимание разницы между письмом 
и письменной речью. Это обстоятельство свидетель-
ствует о необходимости актуализации и обновления 
научных данных в этой области для широких масс 
научных работников и практиков.

Согласно предложенному в 1930-х гг. академи-
ком Л. В. Щербой и широко распространенному в науч-
ных кругах среди филологов, психологов и педагогов 
определению, «письмо есть средство коммуникации 
между людьми в тех случаях, когда непосредственное 
общение для них почему-либо невозможно, т. е. прак-
тически когда они разделены пространством (геогра-
фически) или временем (хронологически)» [8, с. 191].

Еще в 1862 г. другой известный отечественный 
филолог А. А. Потебня одним из первых указывает 
на необходимость сближения языкознания и психо-
логии, в результате которого становится возмож-
ным «искать решения вопросов о языке в психологии 
и, наоборот, ожидать от исследований языка новых 
открытий в области психологии» [9, с. 39]. В буду-
щем представленная идея на практике и в теории  

реализовывалась в трудах и работах многих отече-
ственных психологов [10; 11].

Особое, уникальное и весьма важное понима-
ние проб лемы языка внес основоположник нейро-
психологии А. Р. Лурия, который, изучая речь как одну 
из высших психических функций, обращался к изуче-
нию и анализу письма с позиции нейропсихологии [12]. 
По его мнению, письмо является некой рецептивной 
ступенью в процессе формирования письменной 
речи. В дальнейшем его учение о письме продол-
жили и развили такие отечественные нейропсихо-
логи, как Ю. В. Микадзе [13], Т. В. Ахутина [14; 15], 
О. Б. Иншакова [16].

В то же время язык, являясь формой социального 
поведения, остается «мощным средством социализации 
человека, в ходе которой происходит усвоение культур-
ных норм» [17, с. 118]. При этом развитие языка не может 
быть автономным от развития социума, а изменение 
языковых норм – явление естественное, которое обу-
словлено влиянием определенных социальных факто-
ров и развитием языка согласно его внутренним зако-
нам. В связи с этим «изучение языка и речи в отрыве 
от общества признается неправомерным, поскольку 
повседневная речь имеет и соответственно выполняет 
такие социальные функции, как обеспечение передачи  
информации» [17, с. 119].

Взаимодействие и взаимовлияние языка и культуры 
происходят в самых разнообразных формах, и, соот-
ветственно, столь же многоаспектен предмет лингво-
культурологии, куда входят языковая и национальная 
картины мира, языковое сознание, языковая личность, 
ментальность, (этнический) менталитет, культурный 
код и пр. [18].

В последнее время этностереотипы, являясь 
неотъемлемым научным объектом множества гума-
нитарных дисциплин, в силу своей динамичности, 
обусловленной историческими, социальными и куль-
турными условиями бытования этноса, активно изу-
чаются в рамках психолингвистики и когнитивной 
лингвистики, предоставляя психолингвистические 
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сведения о национальном самосознании этносов.  
Эти работы качественно дополняют имеющиеся данные 
о том или ином этносе и его представлении о себе 
и других народах. Особой теоретической и практиче-
ской значимостью обладает изучение национально- 
этнической идентичности в языковом сознании мало-
численных народов России [19]

Также актуальность изучения изменений в язы-
ковом сознании различных народов обусловлена 
экстралингвистическими процессами современно-
сти как в пределах нашей страны, так и на мировом 
уровне, где вопрос миграции, а значит и языковых 
интерференций между языком принимающей страны 
и языком приходящей ранее чуждой культуры стоит 
также остро. При этом значимой может считаться 
культурно-национальная интеграция народностей 
в многонациональных государствах, с одной стороны, 
способствующая сплочению государства, с другой – 
приводящая к определенному стиранию национальной 
идентичности [20], что наблюдается в Республике Тыва 
в последние годы, особенно в языковой сфере [21].

В настоящее время достоверно установлено и неодно-
кратно описано в специализированной психологи-
ческой и нейропсихологической литературе различие 
психических механизмов порождения, формирования 
и реализации письма и письменной речи [10–16].

Установлено, что если ребенку с трудностями усвое-
ния навыков письма на ранних этапах, т. е. в период 
обучения его письму и правописанию, не оказыва-
ется специализированная помощь, то нарушения 
в усвоении умений и навыков могут перейти в более 
сложную форму патологии – дисграфию и / или дис-
орфографию [22].

Наиболее распространенным в научных кругах 
является определение дисграфии, представлен-
ное Р. И. Лалаевой, согласно которому «дисграфия –  
это частичное нарушение процесса письма, проявля-
ющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обуслов-
ленных несформированностью высших психических 
функций, участвующих в процессе письма» [23, с. 286]. 

Считаем необходимым также обратить внима-
ние на определение дисграфии И. Н. Садовниковой, 
указывающей на то, что дисграфия – это частичное 
расстройство письма, где основным симптомом 
является наличие стойких специфических ошибок, 
но не связано с нарушением слуха, зрения, снижением  
интеллекта [24, c. 13]. 

Существующие в настоящее время лингвистический, 
педагогический, логопедический и другие подходы 
предлагают свою классификацию дисграфических 

1  Под этими видами письма, в отличие от традиционного, выполняемого ручкой на бумаге, подразумевается навык письма от беглой 
«слепой печати» до печати «одним пальцем» с помощью компьютерной клавиатуры, а также посредством сенсорной клавиатуры совре-
менного сотового телефона или иного гаджета, выполняемой как с разным темпом, так и одним или двумя большими пальцами рук.
2 В нашем исследовании, соответственно, в письме.

ошибок, наиболее распространенной из которых явля-
ется логопедическая.

Например, Н. Ю. Артемьева считает, что «проблема 
коррекции нарушений письменной речи учащихся все 
более актуальна на сегодняшний день в коррекционной 
педагогике. Письмо и письменная речь, являясь базой 
всего дальнейшего обучения, вызывают значительное 
затруднение у младших школьников, что оказывает 
отрицательное воздействие на усвоение школьной 
программы и влияет на процесс их социальной адап-
тации в целом» [25, с. 46].

В своем исследовании мы опираемся на нейропсихо-
логическую классификацию, в соответствии с которой 
выделяют регуляторную, акустико-кинестетическую 
(фонематическую) и зрительно-пространственную 
(холистическую) дисграфии традиционного письма, 
которое на данном этапе развития человечества уже 
уступает былую первоочередность освоения его инди-
видом таким более современным и малоизученным 
с позиции психологических дисциплин, но повсе-
местно распространенным видам письма, как кла-
виатурное и сенсорное письмо1, которые зачастую, 
являясь «дистантной формой общения, предоставляют 
коммуникантам возможность выходить за рамки 
стандартов и проявлять творческий подход в речи2, 
меняя сложившиеся слова и формы и создавая новые 
выражения и слова» [26, с. 147].

Методы и материалы
В целях изучения проявления дисграфии, выяв-
ления ее ведущего (преобладающего) вида у уча-
щихся начальных классов в условиях естественного 
тувинско-русского билингвизма, а также качествен-
ного анализа дисграфических особенностей письма 
и их иллюст рации в соответствии с нейропсихологи-
ческим подходом были исследованы тексты письмен-
ной работы «Ломоносовский диктант». Традиционно 
диктант проводится для 3–4 классов в рамках «Ломо-
носовской недели», приуроченной ко дню рождения 
М. В. Ломоносова (19.11.1711). 

Объективно «Ломоносовский диктант» проводится 
стандартно в 3–4 классах начальной школы в течение 
одной недели (пяти учебных дней) с учетом расписания 
класса в ноябре месяце (2 четверть учебного года). 
Диктант проводится в течение одного полного урока. 
Учащимся на русском языке зачитывается единый 
текст, который они записывают под диктовку на двой-
ных тетрадных листочках в широкую линейку.

С учетом того, что целью исследования являлось 
выявление ведущего вида дисграфии и установление 
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ее вероятных причин, в ходе анализа работ какая- либо 
дифференциация по признаку пола, этнической принад-
лежности, языковых компетенций и т. п. не проводилась.

Выборка классов выполнена слепым способом, без 
учета официальной программы обучения (на рус-
ском или тувинском языке). Всего было исследовано 
168 письменных работ.

Исследование проводилось посредством изучения 
письменных работ, в ходе которого выявлялись и фик-
сировались дисграфические ошибки и проявления. 
Далее выявленное общее количество дисграфических 
ошибок разделялось и группировалось согласно нейро-
психологическому подходу на три группы ошибок, 
характерных для дисграфии:

• регуляторной;
• акустико-кинестетической (фонематической);
• зрительно-простран ст венной (холистической).

Результаты
Получены данные, что ведущим видом дисграфии 
у учащихся 3–4 классов на основании нейропсихоло-
гического подхода является акустико- кинестетическая 
(фонематическая) дисграфия, которая проявилась 
как ведущая у 121 из 168 учащихся (72,0 %).

На втором месте по частоте проявлений находится 
зрительно-пространственная (холистическая) дис-
графия, которая доминирует у 27 из 168 учащихся 
(16,1 %). На третьем месте – регуляторная дисграфия, 
преобладающая у 20 из 168 учащихся (11,9 %).

Следует отметить, что частота дисграфических ошибок 
имеет разброс от 0 (ни одной ошибки) до 64 ошибок. 
При этом наиболее часто встречающееся количество 
дисграфических ошибок и проявлений – это 5–9 ошибок 
в тексте, на которые в общем приходится 33,3 % работ. 
Следующим значимым количеством работ (6 %) высту-
пают работы, где допущена только 1 ошибка.

При дифференциации работ по количеству ошибок 
в соответствии с видом дисграфии наблюдается сле-
дующее: зрительно-пространственная и регулятор-
ная дисграфии, имея схожий диапазон проявлений 
(0–10 и 0–13 соответственно), имеют также тождес-
твенные частотные и процентные показатели – 
прояв ления 0–5 и 0–6 ошибок в работах, на которые 
приходится 92,8 % и 82,7 % ошибок от их общего 
видового количества при одинаковом максимальном 
числовом выражении 37, но разном по количеству 
ошибок (ошибок, характерных для регуляторной дис-
графии, 0 в 37 работах, характерных для зрительно- 
пространственной дисграфии по 1 в 37 случаях).

В этих же работах иначе проявлена акустико- 
кинестетическая (фонематическая) дисграфия. Диа-
пазон количества дисграфических ошибок этого типа 
составляет 0–49, что уже на порядок больше, чем 
у других видов дисграфий. Наибольшее их количество 
приходится на количество совершенных ошибок 0–5  

и составляет всего 91 случай, или 54 % от общего коли-
чества дисграфических ошибок этого вида.

С учетом предложенных О. Б. Иншаковой нор-
мативов, можно утверждать, что только около 10 % 
учащихся, которые допустили 0–3 ошибки, не имеют 
дисграфии той или иной степени тяжести [16] (табл.).

Табл. Степень дисграфии 
Tab. Extent of dysgraphic manifestations

Степень дисграфии Количество 
ошибок Частота %

Норма, дисграфии нет 0–3 19 11,3

Легкая степень 4–7 39 23,2

Средняя степень 8–9 23 13,7

Тяжелая степень 10+ 87 51,8

В ходе качественного анализа допущенных дис-
графических ошибок было выявлено:

• Среди ошибок, характерных для зрительно- 
пространственной дисграфии, наиболее частыми 
являются ошибки, связанные с трудностями ориен-
тировки на листе, удержания строки и выход за поля. 
У 14 учащихся (8,3 %) проявилась зеркальность, в том 
числе устойчивая, при написании тех или иных букв, 
что несвойственно для указанного школьного возраста.

• Среди ошибок, характерных для регуляторной 
дисграфии, какой-либо их тип явно не выделяется, 
все типы ошибок (инертное повторение, антиципация, 
контаминация и т. д.) присутствуют в той или иной сте-
пени равномерно. К примеру, в одной из работ не было 
допущено ни одной ошибки, кроме трех регуляторных.

• Среди ошибок, характерных для акустико-кине-
стетической (фонематической) дисграфии, наиболее 
часто встречаются ошибки слухового выбора и ошибки, 
связанные с выпадением букв, слогов или слов.

Также было отмечено, что среди ошибок последней 
группы преобладают ошибки именно акустического 
характера, т. е. связанные с особенностями фонетичес-
кого восприятия речи. В качестве иллюстрации счи-
таем целесообразным привести следующие примеры 
ошибок из письменных работ учащихся:

• К числу наиболее часто встречаемых ошибок 
в тексте можно отнести ошибки написания слова 
тяжелая и ему подобных (ученый и др.), которые дети 
(70 из 168 или 41,7 %) писали через О, а именно тяжО
лая, учОный и т. д., а также написание отчества отца 
М. В. Ломоносова Дорофеевич, а именно в части слова 
-феев, которую графически отображали всевозмож-
ными способами (-вейев, -феив и т. д.).

• Интерес вызывает характерная для работ ошибка 
в написании слов родина и русский, расположенных 
в середине предложения, которые 25 учащихся (14,9 %) 
написали с заглавной буквы. Эта ошибка была также 
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замечена вне рамок представленного исследования 
в текстах контрольных работ по русскому языку (дик-
танты в течение учебного года) у некоторых учащихся, 
что свидетельствует о ее распространенности и устой-
чивости. Одним из наиболее вероятных вариантов 
объяснения генезиса данной ошибки является различ-
ное внутреннее отношение к тувинскому и русскому 
языкам (Туве и России соответственно) [27], а также 
наполненность окружающей среды символами схожего 
семантического значения и графического выражения 
(учебники, стенды, плакаты и т. п.). Указанное объяс-
нение согласуется с психолингвистическим описа-
нием понятия Родина, приведенным С. Г. Воркачевым, 
которое для тувинцев и для представителей других 
этносов является труднообъяснимым (а зачастую 
и необъяснимым) и вызывает чувство гордости [28].

• Наиболее значимой для анализа в контексте 
нашего исследования является ошибка написания 
окончания отчества самого Ломоносова или его отца, 
а именно Михайловичи и / или Дорофеевичи, которую 
допустили 9 учащихся, или 5,4 %. Такая ошибка явля-
ется прямым отображением традиционного для тувин-
ского языка произношения, когда зачастую отчество 
человека, к которому обращаются, заканчивается 
на чи (например, Юрьевичи вместо Юрьевич; автор 
сам неоднократно сталкивался с таким обращением). 
Со слов части опрошенных носителей языка стар-
шего поколения эта форма выступает проявлением 
уважения к человеку, по мнению других – это просто 
особенность произношения на тувинском языке. 
Однако сам факт такого ситуативного обращения 
никем не отрицался.

С учетом особенностей тувинских языка и письмен-
ности, где пишется так, как слышится, а также с учетом 
этнического менталитета ошибки на письме по типу 
слова тяжОлый могут быть оценены неоднозначно.

Следует пояснить, что мы поддерживаем позицию 
С. Г. Воркачева, что ментальность – это способ видения 
мира вообще, а менталитет – специфическая менталь-
ность: набор когнитивных, эмотивных и поведенче-
ских стерео типов, отличающий один этнос от другого, 
«категория, которая отражает внутреннюю органи-
зацию и дифференциацию ментальности» [29, с. 78]. 

Индивидуально-личностная вариативность нахо-
дит свое обобщение и типизацию в национальной 
(этнической) языковой личности, для составления 
прототипа которой можно использовать экстраполя-
цию из этнопсихологии моделей базовой и модальной 
личностей, где под базовой личностью понимается 
личность усредненная, сформированная из наибо-
лее распространенных признаков, встречающихся 

3 Мижит Л. С. Базовый русско-тувинский, тувинско-русский словарик. 2000 слов. Кызыл: Аныяк, 2023. 156 с.
4 Это и другие тувинские имена, образованные по принципу Ай+… или …+Ай, очень распространены (а потому постоянно на слуху) 
и имеют двойственное написание, как слитное, так и раздельное, например, Айсуу и АйСуу или Алдынай и АлдынАй.

в данной этнокультуре, а под модальной – тип лич-
ности, частотно доминирующий в этой этнокультуре 
и определяющий менталитет ее носителей [28].

Например, в «Базовом русско-тувинском, тувинско-  
русском словарике»3 только на букву А в тувинско- 
русской части из 146 приведенных наиболее распро-
страненных слов в 15 из них пишется жЫ, в 6 словах – 
чЫ. Имеются слова с написанием шЫ, жО, чО, а также 
аЪ (аът – конь, аъттыг – верхом, аъшчем – пища, 
продукты; с учетом традиционной культуры все эти 
слова являются ежедневно употребляе мыми). А еще 
у трех слов в зависимости от наличия или отсутствия 
буквы Ъ после гласной кардинально меняется смыс-
ловое значение.

При беседах со специалистами, классными руко-
водителями начальных классов, которые также ведут 
предмет «Русский язык», в классах с программой обу-
чения на тувинском языке, «Тыва дыл», факт смешения 
правил написания слов всегда ими подтверждается. 
В качестве иллюстраций приводились такие при-
меры: в тувинском языке названия месяцев содержит 
букву Ы, поэтому дети (в том числе в классах с про-
граммой обучения на русском языке) так и пишут, 
например, декабырь; зачастую вместо одной буквы, 
например, Е или И в слове на русском языке, они пишут 
две – удваивают их в соответствии с особенностями 
произношения на тувинском языке, где зачастую 
используются удвоенные звуки. Или наоборот, в слове 
на тувинском языке, где, согласно правилам, должна 
быть написана двойная буква, пишут только одну 
по типу русского написания слов.

Наглядно это видно из реальной ситуации, прои-
зошедшей с автором в 2023 / 2024 учебном году при 
его работе с учащейся 1 класса – этнической русской, 
воспитывающейся в русскоязычной семье и успешно 
обучающейся в классе с программой обучения на рус-
ском языке, без каких-либо нарушений слуха и интел-
лекта. В ходе беседы она начала делиться впечатле-
ниями от просмотренного накануне фильма «Троя» 
(2004). По ходу рассказа имя главного героя (Ахиллес) 
неоднократно называлось ею неправильно, после 
чего ей было предложено написать его. Она написала 
имя Айхелес. Тогда автор задал уточняющий вопрос: 
«Ты правильно написала имя?», на что учащаяся, вос-
кликнув «А! Да!», написала имя заново: Айхелес. Тогда 
автором в целях фиксации и документирования этого 
нейропсихо логического явления в части письма был 
задан еще один вопрос: «На какое имя похоже его 
имя?», на что учащаяся с последующей устной само-
коррекцией (и на е) написала достаточно распростра-
ненное тувинское имя Айхирел (Ай-Херел4).
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В этой же области лежит смешение в русском и тувин-
ском языках, обусловленное бикультурной и билингваль-
ной социальной средой, в которой, начиная с названия 
Республики (Тыва и Тува равно значные, но по-разному 
используемые наименования) и заканчивая обиходным 
Чаа (Хорошо как одобрение, согласие), имеется большое 
количество слов с двойным написанием.

Так, главная река Республики Енисей имеет написа-
ния ЭнеСай или УлугХем. А такие города, как Шагонар 
(или Шагаан Арыг) и Чадан (или Чадаана), пишутся 
и произносятся в зависимости от социальной ситуации 
и лица, пишущего или говорящего, и независимо от его 
этноса так или иначе, в том числе и в официальных 
обращениях и документах. Стеллы в виде наимено-
ваний городов на въезде в эти населенные пункты 
выполнены по тувинскому варианту.

Отдельной областью изучения языковых проявлений 
выступает письменное общение в социальных сетях 
и мессенджерах, где также присутствуют различные 
в зависимости от языка и этнической принадлежности 
человека способы написания одного и того же лин-
гвистического объекта.

Заключение 
В условиях естественного тувинско-русского билинг-
визма в период становления и закрепления навыков 
письма у младших школьников ведущим типом дисгра-
фии является акустико-кинестетическая (фонематиче-
ская) дисграфия, что было ожидаемо и соответствует 
выдвинутой нами научной гипотезе.

Научные изыскания в области нейропсихологии 
и психолингвистики в период активных языковых 
интерференций между тувинским и русским языками 
на рубеже веков и в начале нашего века не проводи-
лись, в связи с чем зафиксированных и задокумен-
тированных особенностей этого процесса нет. Однако 
данное исследование, проведенное в период окончания 
фазы явных языковых интер ференций и в начале 

периода трансформации тувинско- русского билинг-
визма в русско-тувинский, позволяет рассмотреть 
на примере одного из тех поколений тувинских ребят – 
младших школьников, которые еще владеют родным 
тувинским языком на естественно- бытовом уровне, 
особенности динамики и объективные прояв ления 
взаимопроникновения языков и культур в письмо 
как элемент высшей психической функции речь 
и использовать полученные результаты при изучении 
аналогичных процессов в других регионах и странах, 
в том числе и при фиксации остаточных процессов 
трансформации языковой личности на билингвальных 
и бикультурных территориях. На основании выше-
изложенного и с учетом полученных эмпирических 
результатов мы приходим к следующим выводам:

1. У младших школьников в условиях естественного 
тувинско-русского билингвизма ведущим типом дис-
графии является акустико-кинестетическая (фонема-
тическая) дисграфия.

2. Среди ошибок, характерных для акустико- 
кинестетической (фонематической) дисграфии в силу 
особенностей билингвальной социокультурной среды 
преобладают ошибки именно акустического характера, 
связанные с особенностями произношения и напи-
сания в тувинском языке.

3. У некоторых учащихся, не испытывающих 
трудности в хранении и переработке слухоречевой 
информации, будут присутствовать дисграфические 
ошибки акустического типа в силу воздействия на них 
окружающей среды.
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Аннотация: На современном этапе развития перед обществом остро стоит вопрос переосмысления и перео-
ценки духовно-нравственных ценностей. Работа просвещена патриотическому воспитанию, которое является 
государственным приоритетом, требующим для своей реализации определенных методов. Патриотизм – одна 
из составляющих духовно-нравственных ценностей, которые лежат в основе будущей профессиональной дея-
тельности курсантов. Цель – провести теоретический анализ патриотического воспитания для его реализации 
при обучении курсантов в образовательных организациях ФСИН России. Исследование проводилось на основе 
теоретических методов, а именно обобщения и интерпретации, представленных в отечественной литературе. 
В результате проанализирована нормативно-правовая база, связанная с патриотизмом и патриотическим 
воспитанием в стране. Понятие патриотизм рассмотрено в процессе воспитания курсантов в образователь-
ных организациях ФСИН России. Были рассмотрены основные цели и задачи в процессе патриотического 
воспитания курсантов, методы воспитания патриотизма у курсантов, а также понятие профессиональный 
патриотизм. В итоге сделан вывод, что патриотизм как элемент исследования духовно-нравственных цен-
ностей играет важную роль в процессе воспитания личности. Существуют различные методы воспитания 
патриотизма у курсантов, которые были изучены с различных позиций. Практическая значимость данной 
работы заключается в анализе понятия патриотическое воспитание у курсантов и выделении основных 
принципов и методов, обеспечивающих эффективность процесса воспитания у курсантов в образовательных 
организациях ФСИН России. 
Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, патриотизм, курсанты, патриотическое воспитание, 
цели патриотического воспитания, задачи патриотического воспитания, методы воспитания
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Abstract: Spiritual and moral values are currently undergoing social re-evaluation. As a spiritual and moral value, 
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methods. Patriotism is a spiritual and moral value that is obligatory to military school students. The article offers 
a theoretical analysis of patriotic education in institutions supervised by the Federal Penitentiary Service of Russia. 
Such standard methods of analysis as generalization and interpretation made it possible to analyze the regulatory 
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Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей 
родине. Это гораздо больше… Это – сознание своей 
неотъемлемости от родины и неотъемлемое пережи
вание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней1

А. Н. Толстой

1 Цитаты известных личностей. URL: https://ru.citaty.net/tsitaty/449038-aleksei-nikolaevich-tolstoi-patriotizm-eto-ne-znachit-tolko-odna-
liubov-k-sv/ (дата обращения: 10.03.2024).

Введение
На современном этапе развития перед обществом 
остро стоит вопрос в переосмыслении и переоценки 
духовно-нравственных ценностей. Это обстоятельство 
связано с национальным возрождением, причиной 
которого является смена ценностных ориентиров. 
В настоящее время подрастающее поколение воспи-
тывается в соответствии с потребностями общества. 
Социальным заказом государства является воспитание 
и развитие высоконравственного, ответственного, 
творческого гражданина России. В основе данных 
личностных качеств лежат духовно-нравственные 
ценности. В такой ситуации ориентиром в стране 
может стать именно патриотизм, который поможет 
объединить и придать смысл жизни общества. Также 
стоит отметить, что вопросы, касающиеся воспитания 
подрастающего поколения, всегда актуальны, а осо-
бенно на фоне изменения общественно-политической 
сферы жизни общества. Поэтому важное значение 
приобретает духовно- нравственное воспитание под-
растающего поколения в духе патриотизма.

Воспитание патриотизма как элемента духовно- 
нравственных ценностей имеет особое значение 
в отношении лиц, обучающихся в образовательных 
организациях ФСИН России (курсанты). Это связано, 
прежде всего, с тем, что курсанты – это будущие ком-
петентные и ответственные специалисты, которые 
должны обладать комплексом духовно- нравственных 
качеств для успешного выполнения профессиональ-
ных задач и повышения эффективности работы 
всей УИС. Кроме того, они профессионально приз-
ваны защищать Отечество. Еще актуальность под-
тверждается тем фактором, что воспитание патрио-
тизма у курсантов переплетается с потребностями 
государства, а также созданием педагогических 
условий, которые способствовали бы формирова-
нию гражданского долга с последующим служением  
Отечеству.

Методы и материалы
В работе были использованы теоретические методы, 
а именно анализ, синтез и систематизация научных 
исследований, психолого-педагогической литературы 
и передового опыта, посвященных вопросу патриоти-
ческого воспитания курсантов, а также нормативно- 
правовых документов, которые посвящены патрио-
тическому воспитанию курсантов в образовательных 
организациях ФСИН России. 

Результаты
Следует отметить, что вопросы воспитания патрио-
тизма у курсантов достаточно широко изучались 
в литературе. Необходимо выделить труды, в которых 
особое внимание уделяется аспектам патриотического 
воспитания [1–16]. При этом нужно констатировать, что 
вопрос воспитания патриотизма у курсантов в образо-
вательных организациях ФСИН России как элемента 
исследования духовно-нравственных ценностей в науке 
рассмотрен недостаточно и фрагментарно.

Воспитание патриотизма опирается на духовно- 
нравственные ценности, т. к. патриотизм является одним 
из элементов исследования духовно- нравственных 
ценностей. Т. И. Аркова под духовно-нравственными 
ценностями вузовского образования понимала «иерар-
хически структурированную совокупность значимых 
для личности, социума и государства ценностей, куль-
тивируемых субъектами образовательной деятель-
ности высшей школы, направленных на формирова-
ние целостного мировоззрения студентов как членов 
общества, высоких морально-нравственных качеств, 
социально ответственного поведения, на осознание ими 
своего гражданского, патриотического долга и на про-
фессионально компетентностный рост» [17, с. 15–16]. 
Данное определение абсолютно полно раскрывает 
сущность духовно-нравственных ценностей, которые 
формируются в процессе обучения, в частности и у кур-
сантов в образовательных организациях ФСИН России. 

https://ru.citaty.net/tsitaty/449038-aleksei-nikolaevich-tolstoi-patriotizm-eto-ne-znachit-tolko-odna-liubov-k-sv/
https://ru.citaty.net/tsitaty/449038-aleksei-nikolaevich-tolstoi-patriotizm-eto-ne-znachit-tolko-odna-liubov-k-sv/
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В Указе Президента РФ № 809 от 09.11.2022 «Об утверж-
дении Основ государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» сказано, что к тра-
диционным духовно-нравственным ценностям отно-
сятся: жизнь, достоинство, права и свободы чело-
века, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидатель-
ный труд, приоритет духовного над материальным, 
гуманизм, мило сердие, справедливость, коллекти-
визм, взаимопомощь и взаимо уважение, историче-
ская память и преемственность поколений, единство 
народов России. Из выше указанных традиционных 
ценностей, на наш взгляд, стоит выделить именно 
те ценности, которые должны быть сформированы 
у курсантов в процессе обучения в образовательных 
организациях ФСИН России, а именно: патриотизм, 
гуманизм, справедливость, гражданская позиция, 
достоинство, коллективизм и др. Одной из ключевых 
духовно- нравственной составляющих, формирующихся 
у будущих специалистов в период обучения в образова-
тельных организациях ФСИН России, является патрио-
тизм как личностное, так и профессиональное качество 
для будущего сотрудника уголовно-исполнительной 
системы. Кроме того, процесс обучения курсантов 
имеет свои отличительные черты, которые выражаются 
в особенностях образовательной среды в образова-
тельных организациях ФСИН России. Данные особен-
ности проявляются в профессиональной направлен-
ности вуза, которая выражается в подготовке будущих  
сотрудников УИС. 

Исходя из вышесказанного, патриотизм явля-
ется составной частью традиционных духовно- 
нравственных ценностей, которые следует сформиро-
вать у будущих сотрудников уголовно-исполнительной 
системы в период обучения, который лежит в основе 
развития профессионально-значимых качеств, необ-
ходимых для осуществления профессиональной 
деятельности. 

Анализ понятия патриотизм следует начать с исто-
рии возникновения феномена патриотизма в совре-
менном обществе. Патриотизм возникает вместе 
с государством, т. к. патриотизм – это способ проявле-
ния принадлежности к стране. Поэтому стоит считать,  

2 Об образовании в РФ. ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012. СПС КонсультантПлюс.
3 О стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. Указ Президента РФ № 1666 от 19.12.2012 (ред. 
от 15.01.2024). СПС КонсультантПлюс.
4 О стратегии национальной безопасности РФ. Указ Президента РФ № 400 от 02.07.2021. СПС КонсультантПлюс.
5 О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания (вместе с «Положением об Управлении 
Президента РФ по общественным проектам»). Указ Президента РФ № 1416 от 20.10.2012 (ред. от 26.06.2023). СПС КонсультантПлюс.
6 О плане мероприятий по реализации в 2022–2025 гг. Стратегии государственной национальной политики РФ на период 
до 2025 г. Распоряжение Правительства РФ № 3718-р от 20.12.2021 (ред. от 31.01.2024). СПС КонсультантПлюс.
7 Об образовании в РФ…

что феномен патриотизма в современном государ-
стве – это период возникновения современной России, 
т. е. на рубеже XX–XXI вв. Указанный период харак-
теризуется поиском новых педагогических методов 
воспитания патриотизма, которые включают в себя 
инновационные подходы. Для понимания современ-
ного патриотизма необходимо проанализировать 
нормативно-правовую базу, относящуюся к данному 
вопросу. Нами были выделены следующие источники:

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об обра-
зовании в Российской Федерации»2;

• Указ Президента РФ № 1666 от 19.12.2012 (ред. 
от 15.01.2024) «О стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»3;

• Указ Президента РФ № 400 от 02.07.2021  
«О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»4;

• Указ Президента РФ № 1416 от 20.10.2012  
(ред. от 26.06.2023) «О совершенствовании 
государственной политики в области патрио-
тического воспитания» (вместе с «Положением 
об Управлении Президента Российской Федерации 
по общественным проектам»)5;

• Распоряжение Правительства РФ № 3718-р  
от 20.12.2021 (ред. от 14.03.2023) «О плане 
мероприятий по реализации в 2022–2025 годах 
Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»6. 

Данные нормативно-правовые документы отра-
жают важность патриотического воспитания у кур-
сантов в ведомственных вузах ФСИН России. Так, 
в п. 1.1 ч. 1 ст. 48 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об обра-
зовании в Российской Федерации» упоминается, 
что педагогические работники обязаны формировать 
в процессе осуществления педагогической деятельно-
сти у обучающихся чувство патриотизма7. 

В Указе Президента РФ № 1666 от 19.12.2012  
«О стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» 
указано, что к задачам государственной националь-
ной политики РФ относят формирование у детей 
и молодежи на всех этапах образовательного про-
цесса общероссийской гражданской идентичности,  
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патриотизма, гражданской ответственности, чувства 
гордости за историю России8.

Согласно Указу Президента РФ № 400 от 02.07.2021  
«О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» под защиту традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей попадает 
и патриотизм9.

В соответствии с Указом Президента РФ № 1416  
от 20.10.2012 (ред. от 26.06.2023) «О совершенствовании 
государственной политики в области патриотического 
воспитания» было образовано Управление Президента 
Российской Федерации по общественным проектам, 
где перед ним стоят задачи в области формирования 
и развития патриотического воспитания у молодежи, 
а именно определение общих принципов и основ-
ных направлений государственной политики в обла-
сти патриотического воспитания, детей и молодежи, 
разработки и реализации сетевых и общественных 
проектов в этой области, а также подготовка проектов, 
направленных на сохранение и развитие традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей10.

В соответствии с Распоряжением Правительства 
РФ № 3718-р от 20.12.2021 (ред. от 14.03.2023) «О плане 
мероприятий по реализации в 2022–2025 годах 
Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» 
деятельность правительства нацелена на поддержку 
общественных инициатив, направленных на патрио-
тическое воспитание молодежи11.

Анализ приведенных нормативно-правовых доку-
ментов установил, что Правительство России создает 
тенденции развития современного образования, кото-
рое направлено на сохранение и развитие духовно- 
нравственных ценностей, в том числе воспитание 
патриотизма у подрастающего поколения. Также госу-
дарственная политика в области патриотического 
воспитания направлена на развитие инновационных 
методов воспитания.

А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков и В. А. Тишков счи-
тают, что патриотизм – это чувство и сформировав-
шаяся позиция верности своей стране и солидарности 
с ее народом. Патриотизм включает чувство гордости 
за свое Отечество, малую родину, т. е. край, респу-
блику, город или сельскую местность, где гражданин 
родился и рос [18]. В педагогике нет единой трак-
товки патрио тизма. На основе теоретического анализа 
научных работ нами было сформулировано понятие 
патрио тизма, а именно это активное проявление граж-
данской позиции, которое выражается в готовности 
служить государству и в формировании гражданской  

8 О стратегии государственной национальной политики РФ…
9 О стратегии национальной безопасности РФ…
10 О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания…
11 О плане мероприятий по реализации в 2022–2025 гг…

идентичности. Заметим, что патриотизм проявляется 
в любви к своей родине, истории, культуре, тради-
циям и народу. Кроме того, патриотизм может про-
являться в более узком смысле, а именно в служении 
во благо малой родины. Под малой Родиной пони-
мают место, где человек родился, вырос, учился, где 
живут его родные и близкие. Патриотизм в условиях 
малой Родины может проявляться в рамках регио-
нальной политики. 

По мнению Е. А. Мацефук и П. В. Разбегаева, духовно- 
нравственное воспитание должно содействовать фор-
мированию личности на основе российских традици-
онных ценностей: Отечество и его защита, Человек 
труда и труд на благо Отечества, традиции, ответствен-
ность и гражданственность. Присвоение личностью 
данных ценностей лежит в основе патриотизма [19]. 
Это суждение раскрывает сущность патриотического 
воспитания. Так, под патриотическим воспитанием 
стоит понимать целенаправленный процесс, который 
направлен на формирование и развитие гражданско- 
ответственной личности, в основе которого лежат 
национальные традиции народа с преданностью к слу-
жению Отечеству.

При изучении патриотического воспитания необхо-
димо отметить, кто именно будет осуществлять данный 
процесс. С. Л. Студенникова выделяла, что основным 
институтом, обеспечивающим организацию, функци-
онирование и контроль всей системы патрио тического 
воспитания, является государство [20]. На сегодняшний 
день именно вопросы воспитания патриотизма выхо-
дят на передний план современного общества, т. к. без 
него современная молодежь может выйти на деструк-
тивный уровень. Необходимо учесть, что существует 
несколько субъектов формирования патрио тических 
качеств, В. С. Калинич выделяет: семью, образова-
тельные организации, общественные организации 
и объединения (федерального, регионального и мест-
ного уровней), органы государственной власти феде-
рального и регионального уровня и органы местного 
самоуправления [21].

Стоит обозначить, что формирование патриоти-
ческих качеств возложено на сферу образования, 
поскольку патриотизм лежит в основе принципов 
государственной политики, которая реализуется 
в образовательном процессе. Патриотизм как термин 
включен в систему основополагающих социальных 
и педагогических понятий, т. к. ведет к укреплению 
чувства принадлежности к своей родине, развитию 
гордости за ее достижения и культурные традиции. 
Именно через институт образования происходит 
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формирование патриотических взглядов у подрас-
тающего поколения. Данный факт подтвержден 
в ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 25.12.2023) 
«Об образовании в Российской Федерации». Так, 
в ст. 2 указано, что именно в процессе воспитания 
происходит формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества. 
В ст. 3 замечено, что один из принципов государствен-
ной политики имеет гуманистический характер обра-
зования, который формируется в соответствии с тра-
диционными российскими духовно- нравственными 
ценностями, свободным развитием гражданственно-
сти и патриотизма. В ст. 48 ФЗ «Об образовании РФ»  
отмечено, что обязанностью педагога является фор-
мирование в процессе осуществления педагогической 
деятельности у обучающихся чувства патриотизма, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества.

Для реализации патриотического воспитания госу-
дарство создает различные учебные программы, кото-
рые состоят не только из образовательных программ, 
но и дополнены такими вопросами, как национальная 
история, культура, традиции, ценности, что способ-
ствует формированию патриотического отношения 
к своей Родине.

Прежде чем рассмотреть главные цели, задачи, 
методы и подходы воспитания патриотизма у курсан-
тов в образовательных организациях ФСИН России, 
необходимо изучить основные принципы, которых сле-
дует придерживаться при достижении целей патрио-
тического воспитания. В воспитательном процессе 
выделяют общие и частные принципы.

В ходе анализа психолого-педагогической лите-
ратуры нами были выделены наиболее обобщенные 
принципы патриотического воспитания, которые 
предложила В. А. Мусина. В. А. Мусина определила: 
принцип координации взаимодействий школы, семьи 
и общественности в реализации задач патриотичес-
кого воспитания; принцип связи патриотического 
воспитания с другими видами обучения и воспи-
тания; принцип учета индивидуальных, возраст-
ных, нацио нальных и конфессиональных различий 
в патрио тическом воспитании; принцип межпоко-
ленной преемственности духовного опыта; принцип 
исторической и социальной памяти; принцип опоры 
на культурные, исторические, боевые и трудовые тра-
диции народов; принцип социокультурной и нацио-
нальной идентификации; принцип импликации тра-
диций и инноваций в патриотическом воспитании;  
принцип субъектности [22]. Указанные принципы 
подчеркивают особенности процесса воспитания 
патриотизма и устанавливают определенные требо-
вания на различных уровнях организации патрио-
тического воспитания. С помощью этих принципов 

можно определить цели и задачи патриотического 
воспитания и выбрать подходящие методы и подходы 
для их достижения.

Основные цели патриотического воспитания сопря-
жены со стратегией государственной политики РФ. 
Л. В. Ковтуненко и А. Б. Ковтуненко считают, что цель 
патриотического воспитания заключается в ориента-
ции подрастающих поколений на ценности отечествен-
ной культуры, в формировании у них уважительного 
отношения к Родине, ее культурно-историческому 
прошлому [23].

Целью патриотического воспитания можно назвать 
формирование и развитие гражданского долга, кото-
рый проявляется в осознанном выборе при защите 
своей страны, преданности и гордости Отечеству, 
в готовности вносить активный вклад в процве-
тание и развитие государства и его граждан. После 
постановки цели патриотического воспитания нами 
были установлены основные пути ее решения в виде  
формирования задач. 

В настоящее время выделяют целый ряд задач, 
направленных на реализацию поставленных целей 
патриотического воспитания. За основу возьмем 
идею В. С. Шилова о том, что данные задачи воз-
можно квалифицировать по временному признаку [24]. 
К таким задачам относят: стратегические, тактические 
и оперативные.

Стратегические задачи формируются в соответствии 
с потребностями общественного развития, т. е. это 
те, которые рассчитаны на длительный период вре-
мени. К стратегическим задачам по патриотическому 
воспитанию стоит отнести: 

1. Формирование гражданско-патриотического 
мировоззрения, которое будет осуществляться с помо-
щью гражданско-патриотической компетенции.

2. Формирование основных правовых знаний, кото-
рые будут проявляться в процессе обучения молодежи.

3. Формирование устойчивой жизненной пози-
ции в области гражданско-патриотического миро-
воззрения, которому способствует весь учебно- 
воспитательный процесс.

4. Формирование принципов нравственности 
и морали, т. е. определенных наборов нравственных 
правил, где основой будет выступать любовь к Родине 
и родным местам, уважение и знание истории своей 
Родины, традиций и обычаев своего народа.

В процессе патриотического воспитания у курсан-
тов в образовательных организациях ФСИН России 
стратегические задачи преобразуются в тактические 
для их конкретизации. Поэтому тактические задачи 
будут являться средством осуществления стратеги-
ческих задач, т. е. это конкретные задачи, которые 
ставятся в процессе формирования патриотизма. 
М. Н. Алешина выделяла следующие тактические 
задачи:
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• обогащение содержания предметов гуманитарного 
и социально-экономического циклов гражданской 
тематикой; 

• привлечение обучающихся к участию в гражданско- 
патриотических мероприятиях; 

• включение тем по гражданско-патриотическому 
воспитанию в курсовые и дипломные работы, 
рефераты, доклады, сообщения; 

• привлечение обучающихся к участию в научно- 
практических конференциях и семинарах по обоз-
наченной проблеме; 

• самостоятельное изучение студентами научных 
статей, материалов Интернета, средств массовой 
информации; 

• использование информационных ресурсов город-
ских, областных, университетских библиотек 
с целью изучения сущности и особенностей граж-
данско-патриотического воспитания; 

• посещение студентами форумов, выставок, посвя-
щенных тематике гражданственности и патрио-
тизма [25]. 

Стратегические и тактические задачи выдвигаются 
и решаются без участия курсантов, только препода-
вателями или группой педагогов. Таким образом, 
для решения тактических задач необходим комплекс-
ный подход как со стороны образовательных, культур-
ных, так и государственных институтов.

Последним уровнем решения педагогических задач 
являются оперативные задачи, которые уже вопло-
щаются при участии курсантов. Данные задачи – это 
те задачи, которые встают перед педагогом при осу-
ществлении практической деятельности и требуют 
незамедлительного решения, т. е. их невозможно 
заранее предугадать. Кроме того, они направлены 
на развитие у обучающихся определенных умений 
и навыков.

При правильном формировании всех уровней задач 
педагог в процессе патриотического воспитания решает 
комплекс оперативных задач, тем самым переходит 
к решению тактических задач, после чего уже проис-
ходит реализация стратегической (основной) задачи.

Таким образом, правильно сформулированные 
цели и задачи в процессе патриотического воспита-
ния укажут в нужном направлении саму стратегию 
развития гражданско-патриотического мировоззре-
ния. Реализация установленных целей и задач осу-
ществляется в процессе патриотического воспитания 
молодежи, которое на данном этапе социального 
развития общества остро встает перед государством.

Для полноценной реализации целей патрио-
тического воспитания у курсантов в образовательном 
процессе нужно рассмотреть применяемые методы вос-
питания, т. е. комплекс подходов для решения педаго-
гических задач, осуществляемых педагогом в процессе 
воспитательного воздействия. Для патриотического 

воспитания курсантов необходимо использование 
эффективных воспитательных методов, способствую-
щих развитию положительных черт личности и фор-
мированию правильных ценностей. В современной 
педагогике существует множество классификаций 
методов воспитания, нам интересны именно те методы, 
которые наиболее актуальны в процессе патрио-
тического воспитания. Под методами патриотического  
воспитания стоит понимать педагогические соци-
альные технологии, направленные на прямой вос-
питательный процесс с патриотическим уклоном 
и находящиеся под непосредственным контролем.

При анализе методов воспитания за основу мы взяли 
методы воспитания, разработанные ленинградским 
педагогом И. Г. Щукиной, т. к., на наш взгляд, они 
наиболее применяемые на практике в процессе обу-
чения в образовательных учреждениях ФСИН России. 
Данные методы направлены на развитие познава-
тельного интереса, который выражается в стремлении 
человека узнать новое, неизвестное и непонятное, 
т. е. является одним из важных условий формирова-
ния гармоничной личности. Г. И. Щукина выделила  
три группы методов:

1. Методы формирования сознания, основанные 
на постепенном и методическом воздействии на вос-
питанника, целью которых является развитие его 
мышления, восприятия, ценностных ориентаций 
и мировоззрения, кроме того, усвоение знаний о пра-
вилах и нормах поведения. К основным методам дан-
ной группы относят: рассказ, объяснение, разъяснение, 
лекция, этическая беседа, увещевание, внушение, 
инструктаж, диспут, доклад, пример и др. 

2. Методы организации деятельности и форми-
рования опыта социального поведения учащихся. 
Указанные методы характеризуются формированием 
норм правильного поведения. К таким методам сле-
дует отнести упражнение, приучение, поручение, 
педагогическое требование, общественное мнение, 
воспитывающие ситуации.

3. Методы стимулирования, которые характери-
зуются в положительной или отрицательной оценке 
деятельности или поведения. Эта группа методов 
включает в себя следующие методы: соревнование, 
поощрение, наказание [26]. 

Также стоит назвать и специфические воспита-
тельные методы, которые используются в процессе 
патриотического воспитания в образовательных 
учреждениях ФСИН России, которые выбираются 
с учетом конкретных условий, к таким относятся: 
торжественные построения, награждение курсантов 
за индивидуальные достижения, участие в параде, 
посвященном празднованию «Дня Победы», орга-
низация праздничных концертов и выступлений, 
военно-исторические конференции, мероприятий 
патриотической направленности и др.
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Обозначенные воспитательные методы в полном 
объеме раскрывают способы воспитания патриотизма, 
которые выражаются в комплексном подходе изучения 
истории, общения с ветеранами, активного участия 
в национальных мероприятиях, развития культуры 
и примера высоких качеств личности, тем самым 
формируя глубокую и осознанную любовь и предан-
ность к своей Родине. 

Для комплексного использования методов в про-
цессе воспитания патриотизма необходимо учесть, 
что существует классификация патриотизма. Данный 
факт стоит учитывать при выборе методов, т. к. есть 
разные объекты воспитания. Так, Н. П. Устинова 
представила классификацию разновидности патрио-
тизма по признаку объекта. Эта классификация наи-
более актуальна, поскольку объектом исследова-
ния выступают курсанты. Н. П. Устинова выделила 
пространственно- территориальный патриотизм 
и патриотизм сферы Отечества. В сфере Отечества 
она определила военный, спортивный, культурный, 
военно- профессиональный и профессионально- 
ориентированный патриотизм [27]. 

В образовательном процессе к современным кур-
сантам в образовательных организациях ФСИН России 
выдвигают новые требования для системы подго-
товки кадров. Одним из таких требований выступает 
профессионально- ориентированный патриотизм, 
который нашел отражение в учебной и воспитатель-
ной работе. Таким образом, процесс формирования 
профессионального патриотизма происходит в про-
цессе обучения курсантов и играет существенную роль 
в профессиональной деятельности. 

Заключение
Подводя итог, следует отметить, что результаты 
теоретического исследования раскрывают термин 
патриотизм, основные цели и задачи в процессе 
патриотического воспитания курсантов. В настоящее 
время будущая профессия курсантов – сотрудники 
уголовно- исполнительной системы, выступает связую-
щим звеном между личностью и обществом. На систему 
высшего образования, особенно на ведомственные  

вузы ФСИН России, возлагается особая задача по вос-
питанию курсантов и формированию у них тради-
ционных духовно-нравственных ценностей. К такой 
категории ценностей стоит отнести патриотизм 
как один из основных элементов профессиональ-
ных ценностей, необходимых при несении службы 
в уголовно-исполнительной системе. Патриотизм 
как категория духовно-нравственных ценностей свя-
зана с любовью и преданностью к Родине. Кроме того, 
укрепляет духовные и моральные качества лично-
сти курсанта. Применяемые методы воспитания в про-
цессе формирования ценностей патриотизма связаны 
с воспитанием уважения, интереса к истории своего 
народа, чувства гордости за свою Родину, развития 
гражданской идентичности, которое способствует 
укреплению общественной связи. Патриотизм играет 
важную роль в формировании личности как будущего  
защитника родины.

Важно подчеркнуть, что благодаря патриотичес-
кому воспитанию, осуществляемому в образова-
тельных организациях ФСИН России, у курсантов 
происходит становление профессиональной идентич-
ности как будущих офицеров. Необходимость патрио-
тического воспитания обучающихся в образовательных 
организациях ФСИН России обусловлена масштаб-
ностью и сложностью происходящих изменений 
в как в мире, так и в стране. Воспитание патрио-
тизма у курсантов в образовательных организациях 
ФСИН России проводится благодаря наличию раз-
личных учебных форм и способов: участие в строе-
вой подготовке, спортивных праздниках и спор-
тивных играх, подготовка творческих мероприятий 
на различные праздники, а также в официальных  
государственных праздниках.
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Программно-методическое обеспечение готовности  
будущих педагогов к инновационной деятельности  
на разных уровнях образования
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Аннотация: В целях обеспечения модернизации и совершенствования образования с учетом приоритетных 
направлений экономического развития РФ, реализации направлений государственной политики все больше 
становится важной инновационная деятельность в сфере образования. Цель – рассмотреть проблемы фор-
мирования готовности будущих педагогов к инновационной деятельности в образовательных организациях 
разного уровня. Ставятся следующие задачи: рассмотреть основные понятия инновация, инновационная 
деятельность, готовность, нововведение, а также показать опыт изменения программного обеспечения 
для формирования готовности будущих педагогов к инновационной деятельности; рассмотреть примеры 
преемственности в подготовке и формировании готовности будущих педагогов на примере педагогических 
колледжей и педагогических институтов. Готовность к инновационной деятельности должна начинаться 
с подготовки к этому неспецифическому виду деятельности самих педагогов, которые сейчас осущест-
вляют подготовку будущих педагогов. В качестве практической значимости в работе рассматривается опыт 
организации обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
для педагогов, которые будут заниматься формированием готовности будущих педагогов к инновационной 
деятельности. Научная новизна заключается в описании опыта формирования готовности будущих педагогов 
к инновационной деятельности через изменение программно-методического обеспечения и обновление 
содержания учебных дисциплин «История педагогики и образования», «Проектирование образовательных 
программ», «Педагогические технологии», а также разработку дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации для преподавателей, стремящихся повысить свою компетентность в вопросах 
инновационной деятельности. Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, прове-
дение тестирования для оценки готовности к участию в инновационной деятельности педагогов, наблюдение 
для оценки и самооценки способностей участия в инновационной деятельности. Результатом исследования 
является изменение программно-методического обеспечения готовности будущих педагогов к иннова-
ционной деятельности на разных уровнях образования, разработка дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации. Предлагаемое программно-методическое обеспечение готовности 
будущих педагогов к инновационной деятельности на разных уровнях образования позволит сформировать 
готовность и подготовить специалистов к участию в инновационной деятельности в дошкольных и обще-
образовательных организациях.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, готовность, преемственность, готовность к инно-
вационной деятельности, будущий педагог
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Abstract: Innovative activities in education make it possible to follow the priority directions and state policy 
in the national economic development. This research featured the problems of preparing future teachers for innovative 
activities in education organizations of different levels. The author formulated the basic concepts of innovation, 
innovative activity, and readiness, as well as studied the experience in changing curriculum to develop the readiness 
for innovations in future school teachers. The theory was supported by cases of pedagogical colleges and pedagogical 
institutes. Readiness for innovative activity is a non-specific type of activity. First of all, it should be adopted 
by the teaching staff. The article describes the experience of organizing additional professional training programs 
for college professors to be engaged in shaping the readiness for innovative activities in future teachers. The course 
prepared them for adapting and updating the curriculum and methodological support for the academic disciplines 
of History of Pedagogy and Education, Design of Academic Programs, and Pedagogical Technologies. Another case 
featured an additional program for professional training for teachers seeking to improve their innovative competences. 
The list of research methods included a review of psychological and pedagogical articles; the method of survey revealed 
the readiness of teaching personnel for innovative activities; the method of observation made it possible to assess 
and self-assess the ability to participate in innovative activities. The research yielded new syllabuses and methodological 
support for developing the readiness of future teachers for innovative activities at different levels of education, 
as well as an additional professional training program that prepare specialists to participate in innovative activities 
in preschool and general education.
Keywords: innovation, innovative activity, readiness, continuity, readiness to innovative activities, future teacher
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Введение

1 Об образовании в РФ. ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012. СПС КонсультантПлюс.
2 Федеральная целевая программа развития образования на 2021–2025 гг. URL: http://минобрнауки.рф/документы/2474/файл/901/
Госпрограмма_Развитие_образования (дата обращения: 11.04.2024).

В России существуют следующие типы образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные 
программы: дошкольная образовательная организа-
ция, общеобразовательная организация, профессио-
нальная образовательная организация, образова-
тельная организация высшего образования1. Каждый  
уровень образования отличается своими целевыми 
ориентирами и федеральными государственными 
образовательными стандартами.

В целях обеспечения модернизации и совершенство-
вания образования с учетом приоритетных направле-
ний экономического развития Российской Федерации, 
реализации направлений государственной политики 
все больше становится важной не просто образо-
вательная деятельность, а инновационная деятель-
ность в сфере образования. Г. В. Ярочкина отмечала:  

«Главное конкурентное преимущество высокоразвитой 
страны связано с возможностью развития ее челове-
ческого потенциала, которое во многом определяется 
состоянием системы образования» [1, c. 4].

Принцип образование длиною в жизнь относит 
инновационную деятельность к особенно важной 
действительности, без которой сложно представить 
завтрашнее образование. Поэтому модернизация 
образовательной системы как уровень инновации 
сегодня является необходимой2.

Цель исследования – определить возможности фор-
мирования готовности будущих педагогов к инноваци-
онной деятельности на разных уровнях образования. 
Для реализации поставленной цели необходимо уточ-
нить следующие понятия: инновация, инновационная 
деятельность, готовность, подготовка, нововведение.

https://elibrary.ru/author_profile.asp?spin=5762-5216
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Само понятие инновация начало использоваться 
в начале XX в. Термин ввели Йозеф Алоиз Шумпетер 
и Герхард Менш. Под инновацией они понимали откры-
тие, которое может быть в продукте или технологии. 
В российской системе образования инновации стали 
предметом научного интереса с 1980-х гг. 

Термины инновация в образовании и педагогическая 
инновация были обоснованы и введены в научный 
аппарат педагогики Н. Р. Юсуфбековой. В ее исследо-
ваниях педагогическая инноватика рассматривалась 
как самостоятельная отрасль педагогической науки, 
имеющая свой объект, предмет, методы исследования. 
Она писала: «Если новшество – это потенциально 
возможное изменение, то нововведение (инновация) –  
это реализованное изменение, ставшее из возможного 
действительным» [2, с. 15].

Новшество как педагогическое понятие означает 
«введение нового в образовательно-воспитательную 
работу» [3, c. 32]. Новшества многие исследователи 
относят к применению современных методов, средств, 
к реализации учебных программ. Понятие новшество 
входит в понятие модернизация или изменения обра-
зовательной работы.

Также необходимо уточнить понятие готовность. 
М. И. Дьяченко описывает готовность как психо-
логический настрой на предстоящую деятельность [4]. 
А. К. Маркова рассматривает готовность как психи-
ческое состояние индивида, которая предполагает 
осознание цели, оценку условий, средств достижения 
поставленной цели, определение способов действий, 
мобилизацию сил, некое самовнушение в достижении 
цели [5]. Н. А. Батчаева под готовностью понимает 
интегративную систему, которая описывает актив-
ность личности в момент подготовки к деятельности 
и в ней самой [6].

Мы согласны с учеными, что инновационная дея-
тельность требует других способов решения профессио-
нальных поставленных задач. К инновациям в обра-
зовании должны быть подготовлены педагогические 
кадры. Поэтому возникает необходимость определить, 
что из себя представляет готовность к инновационной 
деятельности.

Е. В. Иванушкина определяет данное понятие 
как интегративное личностное качество, в которое 
включает: информационный, перцептивно-ценностный, 
мотивационный, социально-психо логический, ресурс-
ный и деятельностный компоненты готовности. 
Каждый компонент изменяется и приводит к фор-
мированию готовности человека к иннова ционной 
деятельности [7].

А. В. Репина считала инновационную деятель-
ность педагогов основой усовершенствования обра-
зовательной организации, условием развития системы 
образования, а результативность педагогической инно-
вационной деятельности она признавала важным 

условием создания новой педагогической практики 
или созданием авторских заведений на основе ново-
введений [8, с. 71].

Е. П. Лебедева отмечала, что не нужно забывать, 
что обучение должно быть ориентировано на людей, 
а не на продукт, не стоит забывать про гуманизацию 
образования [9]. Новые методы и технологии должны 
удачно дополнять имеющиеся традиции.

По мнению В. В. Кудинова, инновации – это изме-
нение стиля мышления педагога, которое непременно 
связано с новшествами [10]. А это значит, что это новые 
цели, формы, методы и средства в деятельности педа-
гогов, т. е. новая образовательная действительность. 

Анализируя исследования проблемы инновацион-
ной деятельности в образовании, мы отметили, что 
отношение к инновациям, инновационной педагогике 
отличается у разных авторов не только понятием, 
но и возможностями использования инновационных 
продуктов в образовательных организациях. Это зави-
сит напрямую от педагогического коллектива и самой 
администрации.

Интересна по этому вопросу позиция С. Б. Куликова, 
который считал, что инновации – это преобразова-
ние педагогической деятельности, ее образа дей-
ствительности с преобладанием совершенно нового 
мышления [11]. Педагог, используя современные инно-
вационные технологии в своей профессиональной дея-
тельности, выступает уже как фасилитатор и модератор 
новых идей, вдохновитель для будущих педагогов.

Таким образом, инновация не ограничивается 
только наличием новой идеи. Это в первую очередь 
изменения, которые должны произойти в сознании 
педагога и педагогического коллектива в целом. 
Именно глубокое осознание педагогом или педаго-
гическим коллективом мысли об изменениях приводит 
к возникновению внутренних мотивов, связанных 
с желанием преобразовать педагогический процесс 
в лучшую сторону. Готовность педагога к инновацион-
ным преобразованиям в системе образования – это 
важная составляющая активного участия в инноваци-
онных процессах в образовательных организациях. 
От этого зависит, насколько инновация в образовании 
будет востребованной в среде педагогов.

В. С. Лазарев утверждает, что инновация имеет 
уровни реализации. Во-первых, инновация изменяет 
систему образования, также она меняет конкретное 
образовательное учреждение, где коллектив не пре-
пятствует изменениям. Во-вторых, инновация всегда 
сопровождает изменения имеющихся форм, методов, 
которые давно использовались, но в силу изменений 
требуют перемен [12].

Многие исследователи описывали инновационные 
процессы в образовании, были активными новато-
рами в педагогике [13–16]. В. А. Сластенин выде-
лял критерий инновации – новизну исследования.  



358

humanities and social sciences
kemerovo state university

B U L L E T I NKropotova M. Yu.

Raising Readiness for Innovative Activities

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2024-8-3-355-364

M
e

t
h

o
d

o
l

o
g

y
 a

n
d

 t
e

c
h

n
o

l
o

g
y

 o
f
 u

n
Iv

e
r

s
It

y
 e

d
u

c
a

t
Io

n

Мы тоже убеждены, что важным критерием инновации 
в педагогике является новизна. Именно благодаря 
новизне можно утверждать, что инновация относит 
автора не просто к исследователю, а к автору, у которого 
ценен его передовой педагогический опыт.

Педагогу или педагогическому коллективу сна-
чала необходимо определиться с той долей новизны 
и вклада, которые они хотят внести в образователь-
ный процесс, т. е. определиться с самой новизной 
исследования. А нововведение и будет выступать 
отличительной особенностью. 

Интересна позиция Э. А. Курмановой, которая ново-
введение определяет как некие изменения главного 
средства, благодаря которому осуществляется пере-
ход из одной старой системы в новую, меняющую 
прежние условия педагогической системы. Она дает 
классификацию нововведений, где делит нововведе-
ния по особенностям осуществления; по социальным 
особенностям проведения; по протеканию инноваци-
онных процессов [17].

Как считает Е. П. Павлова, новатор в образовании 
должен ориентироваться на свои творческие цели 
и задачи. Помимо учебной деятельности, педагог- 
новатор организует экспериментальную и исследо-
вательскую деятельность [18].

В образовательных организациях, где один педагог 
выбирает путь инновационной деятельности, он может 
столкнуться с непониманием, критикой и отсутствием 
интереса к его инновационной деятельности. В этом 
случае нужно искать объективную оценку его инно-
вационного опыта. Это еще необходимо с целью рас-
пространения новшества, лучших педагогических идей 
и практик для коллег и в целом всего педагогического 
сообщества. 

Главное в реализации любой инновации момент 
того, что инновационный процесс не диктуется педа-
гогу или педагогическому коллективу, а представ-
ляется как логическое изменение в лучшую сторону 
качества образования для организации или системы 
образования в целом. Тогда инновация в образовании 
становится уже традицией и не отвергается педаго-
гическим коллективом или отдельным педагогом.

К тому же есть проблема формирования самой 
готовности к инновационной деятельности в образо-
вательных учреждениях. Она связана в первую очередь 
с отсутствием нужной мотивации и заинтересован-
ностью самого педагога принимать в ней участие [19]. 

У многих педагогов нет мотивации активно участво-
вать в инновационной деятельности, поэтому возни-
кает момент протеста любому нововведению [20, с. 149]. 
С игнорированием инновационных изменений может 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. М.: Просвещение, 2023.
4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М.: Просвещение, 2023.
5 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение, 2023.

столкнуться как начинающий педагог, так и педагог 
с многолетним опытом работы. 

В образовательных организациях инициатива уча-
стия всего коллектива в инновационной деятельности 
часто связана не с собственным желанием, а с момен-
том вынужденного изменения педагогических условий 
администрацией учреждения [21]. В современной 
организации инновационная деятельность возможна 
только при условии сформирования готовности к этой 
деятельности у педагогов [22].

В нашем исследовании мы изучаем формирова-
ние готовности будущих педагогов к инновационной 
деятельности. Были проанализировали ФГОС разных 
уровней образования на предмет наличия упоми-
нания о инновационной деятельности. ФГОС СПО 
и ФГОС ВО содержат уже упоминание об этой дея-
тельности, дают ориентиры и направляют педагога 
в инновационной деятельности. 

В ФГОС ДО3, ФГОС НОО4 и ФГОС ООО5 инновацион-
ная деятельность не рассматривается как деятельность, 
которой могут овладеть дошкольники и обучающиеся 
школы. В представленных возрастных периодах осваи-
ваются такие ведущие виды деятельности, как игровая, 
учебная, и начинает формироваться готовность к овла-
дению проектной и исследовательской деятельностью.

Согласно ФГОС начального и основного общего 
образования целью школьного образования, наряду 
с общей грамотностью (усвоение системы знаний, 
умений и навыков, составляющих инструментальную 
основу компетенций учащегося), становится формиро-
вание умения учиться как компетенции, обеспечива-
ющей овладение новыми компетенциями; включение 
содержания обучения в контекст решения значимых 
жизненных задач, а также личностное, социальное, 
познавательное и коммуникативное развитие [23].

Достижение такого результата требует от педа-
гога инновационного подхода в применении обра-
зовательных технологий, без которых невозможно 
получить принципиально новое качество уровня 
образования и уровня воспитанности выпускников 
общеобразовательной организации.

Это возможно, если педагог в работе использует 
инновационные подходы других авторов, педагогов- 
новаторов, применяет современные педагогические 
и образовательные технологии. Без такой работы, 
когда педагог не стремится измениться в своей работе, 
не может появиться и мотивация на инновационную 
деятельность.

Для того чтобы была преемственность уровней обра-
зования к формированию готовности к инновационной 
деятельности, необходимо начинать с подготовки 
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к данному не специфическому виду деятельности 
у самих будущих педагогов. Необходимо рассмотреть 
содержание программ подготовки к названной дея-
тельности будущих педагогов в педагогических кол-
леджах, педагогических институтах и университетах.

Под преемственностью в образовании будем пони-
мать систему связей, которая осуществляется за счет 
форм, методов и приемов обучения для создания 
непрерывной образовательной деятельности на разных 
уровнях образования. В нашем случае нам близка 
технологическая преемственность, т. е. преемствен-
ность форм, методов и приемов обучения, а также 
использования общих педагогических технологий, 
подходов к организации педагогического процесса 
на всех уровнях образования.

Именно высшее образование и среднее профессио-
нальное образование выступают основой участия 
в инновационной деятельности педагогов и студентов. 
На указанных уровнях образования виден большой 
процент самостоятельности, поиска информации, 
благодаря чему появляется самостоятельность, уве-
ренность, а это уже положительные черты характера, 
которые помогают участвовать в инновационной 
деятельности.

Однако необходимо создавать для будущих педа-
гогов открытую систему для саморазвития. Это воз-
можно, если присутствует систематический анализ 
причинно-следственных взаимосвязей как с социаль-
ными изменениями в обществе, так и с реализуемой 
государственной политикой [24, с. 116].

Ю. С. Виртуханова и И. Ю. Лысенкова считают, что 
инновационная деятельность отличается степенью 
новизны, формами, своими объемами, но условия 
внедрения инновации одинаковые. Это проработан-
ность идеи и модели, которая обеспечит реализацию 
задуманной инновации на практике в образовательной 
организации [25, с. 116].

Готовность к инновационной деятельности – это 
состояние личности, у которой есть мотивационно- 
ценностное отношение к своей деятельности, уважение 
своего труда, дисциплинированность и ответствен-
ность, способность к рефлексии [26, с. 48].

Важен и сам процесс готовности к участию в инно-
вационной деятельности, а именно мотивы, которые 
побуждают к не всегда специфической деятельно-
сти для педагога или студента.

Мотивы могут быть как внешними (руководство 
выходит с предложением принять участие в инно-
вационном проекте), так и внутренними (свое соб-
ственное желание и выбор менять формы, методы 
и приемы). Внутренний мотив дает возможность педа-
гогу более увереннее выбрать траекторию будущего 
инновационного развития идеи. Он более стойкий, 
т. к. связан осознанным желанием самого педагога, 
а не коллектива или руководства. Возникновение 

внутреннего побуждения и стремления (внутреннего 
мотива) – это признак того, что педагог проявляет 
готовность к участию в инновационной деятельности. 
Далее идет важный этап – выбор средств, которые 
необходимы в деятельности. 

Так готовность выступает побуждающим факто-
ром к инновационной деятельности. Именно такая 
готовность и обеспечивает интерес к инновацион-
ной деятельности у будущих педагогов. По мнению 
П. Г. Щедровицкого, будущее образовательной органи-
зации детерминировано избранными руководителями 
и их правильными направлениями инновационного 
развития своей организации [27].

Без инициативного руководителя, желающего 
менять образовательную организацию в лучшую сто-
рону, динамично развивая коллектив, сложно пред-
ставить, кто сможет выступать связующим звеном 
в коллективе [28]. Поэтому траекторию инновацион-
ного развития задает руководитель образовательной 
организации, определяя долю участия для каждого 
в коллективе.

Активно внедрять инновационную деятельность 
в образовании помогает цифровизация современ-
ной школы. Это использование цифровых платформ, 
онлайн-занятий, чатов и других средств общения 
[29–31]. Также быстрому внедрению инноваций 
в образовательный процесс помогает дистанцион-
ное обучение, которое требует освоение новых форм 
дистанционного общения [32]. И здесь, на наш взгляд, 
важна преемственность форм инноваций на разных 
уровнях образования.

Каждый уровень образования имеет различные воз-
можности реализации инновационной деятельности. 
Важно, чтобы каждый уровень осуществлял преем-
ственность с предыдущим и последующим уровнем 
образования, не игнорируя приобретения обучаю-
щихся, а только дополнял их и углублял знания, опыт. 

В ходе детального анализа психолого- педагогических 
источников мы пришли к выводу, что в процессе 
подготовки будущих педагогов и повышения ква-
лификации педагогов становятся важны практико- 
ориентированные задания, способствующие форми-
рованию не только представлений об инновационной 
деятельности, но и самой мотивационной готовно-
сти к ее реализации в профессиональной деятельности. 
Именно отсутствие собственной готовности к инно-
вационной деятельности и ее несформированность 
у будущих педагогов приводят к тому, что интерес 
в этой деятельности будет либо отсутствовать, либо 
представлен фрагментарно, а не системно и постоянно. 

Стоит вопрос самой готовности будущих педагогов 
к инновационной деятельности и преподавателей, 
которые уже работают и осуществляют саму подго-
товку педагогических кадров к данной деятельно-
сти, нужна ли им эта готовность самим. Мы считаем,  
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что готовность нужна, и это одно из важных педаго-
гических условий, которое влияет на процесс форми-
рования готовности к инновационной деятельности 
будущих педагогов. Именно преподаватель в педа-
гогическом процессе выступает образцом для под-
ражания для студентов и может в качестве примера 
рассказывать о своих инновациях.

Методы и материалы
Для оценки готовности к участию в инновацион-
ной деятельности педагогов была выбрана методика 
Т. В. Морозовой. Она показывает уровень инноваци-
онного потенциала педагогического коллектива [33]. 
Представленная методика позволила выявить спектр 
условий, оказывающих влияние на развитие иннова-
ционного потенциала педагогов. Была использована 
карта наблюдений для оценки и самооценки способно-
стей к инновационной деятельности В. А. Сластенина 
и Л. С. Подымовой [34]. 

Исследование было проведено ФГБОУ ВО СибГИУ, 
в институте педагогического образования. Необходимо 
было определить уровень готовности к участию в инно-
вационной деятельности педагогического коллектива. 
В эксперименте приняли участие 30 преподавателей.

Результаты
После проведения эксперимента мы выяснили, что 
60 % преподавателей готовы и внедряют иннова-
ционные технологии и подходы в свою работу, 30 % 
показывают готовность к участию в инновационной 
деятельности и 10 % преподавателей имеют слабую 
степень выраженности данной готовности [35]. 

В педагогических колледжах, где занимаются еще 
подготовкой будущих педагогов, такая возможность 
тоже есть. Она возможна благодаря введению допол-
нительных профессиональных компетенций в учебные 
дисциплины профессионального цикла подготовки 
(профессиональные модули). Но мы предполагаем, 
что возможностей высших учебных заведений в фор-
мировании готовности будущих педагогов к инно-
вационной деятельности больше. Педагогические 
колледжи формируют компетенции, которые являются 
основой готовности к учебной и исследовательской 
деятельности. Также колледжи дают студентам первую 
возможность участия и самостоятельную организацию 
в этих видах самостоятельной деятельности. Именно 
это и становится впоследствии основой и возможным 
переходом к инновационной деятельности в педаго-
гических институтах и университетах.

В педагогических университетах и институтах буду-
щие педагоги продолжают участие в исследовательской 
деятельности и уже могут заниматься инновационной, 
т. к. ФГОС ВО содержит больше учебных дисциплин, 
углубляющих изучение и готовность к инновационной 
деятельности [36]. 

Важным показателем является и конкурсная основа 
для педагогов, что значительно повышает уровень 
не только подготовки кадров к инновационной дея-
тельности, но и обязательное участие в ней.

Мы считаем, что начинать надо с учебных дисци-
плин «Проектирование образовательных программ», 
«Педагогические технологии», «История педагогики 
и образования», по которым будущие педагоги сумеют 
составить программное обеспечение для своей препо-
давательской деятельности. Эти программы выбраны 
с учетом того, что они по очереди изучаются на протя-
жении всего обучения будущих педагогов в педагоги-
ческом институте. 

В институте педагогического образования 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустри-
альный университет» мы внесли в программы этих 
дисциплин темы по инновационной деятельности 
и практические задания, которые позволят препода-
вателям сформировать готовность будущих педагогов 
к инновационной деятельности. Например, в прог-
рамме учебной дисциплины «История и педагогики 
и образования» в разделе 3 «Образование в XXI вв.» 
была дополнена тема: «Инновационная педагогика». 
В учебную дисциплину «Проектирование образователь-
ных программ» добавили раздел 3 «Инновационная 
деятельность в образовательных организациях».

Поскольку учебные дисциплины готовят буду-
щих педагогов для школы, и они в будущем уже 
должны быть готовы работать в разных образова-
тельных организациях и менять в лучшую сторону 
программно- методическое обеспечение образова-
тельных программ, мы усовершенствовали содер-
жание перечисленных учебных дисциплин, включив 
практико- ориентированные задания для формирова-
ния их готовности к инновационной деятельности [36].

 В обновленные программы еще были включены 
практические задания, которые позволят студентам 
работать с источниками, подобранными на появ-
ление интереса к инновационной деятельности 
в современной школе. В программах все практиче-
ские задания содержат интересные современные 
формы: кейсы, проб лемные ситуации, педагогические 
задачи. Изменение практических заданий позволит 
нам и студентам изучить современный опыт участия 
современных педагогов в инновационной деятель-
ности. Также мы сможем формировать аналитичес-
кое мышление и оценку новшеств в образовании, 
которые уже есть в наличии, изучив передовой опыт 
педагогов- новаторов в России. Это даст возможность 
будущим педагогам меняться в лучшую сторону, если 
есть идеалы и примеры лучших практик в выбранной 
профессии.

Также в обновленные программы добавлены прак-
тические задания диагностического характера, которые 
позволят выявить готовность и сформированность  
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компонентов к инновационной деятельности (моти-
вационный и когнитивный компоненты готовно-
сти к данной деятельности). В программы мы включим 
задания, направленные на моделирование образова-
тельных процессов.

Для педагогов, имеющих высшее педагогическое 
образование, будем предлагать обучение по допол-
нительным профессиональным программам повы-
шения квалификации по проблемам инновационной 
деятельности. 

В программы включили практические задания 
диагностического характера для того, чтобы не только 
выявить готовность, но и контролировать ее сформи-
рованность на каждом этапе выполнения заданий. 
В программах есть задания по проектированию своих 
идей, которые направлены на методическое осмысле-
ние проблемы, а также на формирование способности 
моделировать любой образовательный процесс [36].

Еще мы дополнили программу диагностикой 
готовности к инновационной деятельности в начале 
обучения и разработали рабочую тетрадь. Тетрадь 
разработана таким образом, чтобы сопровождать 
слушателей на протяжении всего периода обучения. 
Это позволит контролировать весь процесс приоб-
ретения знаний и в конце оценить полученный уро-
вень у каждого слушателя курсов. Курсы повышения 
квалификации помогут вызвать интерес к проблеме 
инноваций, их нехватке у педагогов, которые работают 
в системе образования не первый год, но уже испы-
тывают информационный дефицит или затрудняются 
в поиске информации, связанной с инновационной 
деятельностью. В самом курсе мы планируем сде-
лать несколько тем, которые познакомят слушателей 
с инновационными изменениями в современной 
системе образования, а также практические темы, 
которые будут направлены на практические упражне-
ния и кейсы, на возникновение нужных нам мотивов 
участия и интереса к инновационной деятельности. 

Проанализировав полученные результаты прове-
денных методик, мы выяснили, что многие препода-
ватели выделили условия, препятствующие освоению 
и разработке новшеств, а именно отсутствие времени 
на инновационную деятельность, отсутствие необхо-
димых теоретических знаний и методической помощи, 
а также слабая информированность о существующих 
инновациях в образовании.

Мы предполагаем, что коллективу педагогов будет 
затруднительно формировать готовность к инноваци-
онной деятельности у будущих педагогов, если у пре-
подавателей указанный уровень средний и ниже сред-
него. Именно поэтому мы планируем повысить данный 
уровень через организацию и прохождение педагогами 
курсов повышения квалификации, целью которых 
будет повышение уровня готовности к инновацион-
ной деятельности и компетентности преподавателей.

Меняя содержание учебных дисциплин «Проекти-
рование образовательных программ», «Педагогические 
технологии», «История педагогики и образования», 
мы можем начинать формировать готовность к инно-
вационной деятельности и понимание необходимости 
участия в инновационной деятельности у студентов. 
А это необходимая составляющая профессионального 
развития в будущем. 

Исследование проблемы формирования готов-
ности будущих педагогов к инновационной деятель-
ности и интерес многих исследователей показывают, 
что без систематической работы готовность может  
не появиться у будущих педагогов, которые будут 
работать в разных образовательных организациях. 
Поэтому эту готовность необходимо формировать 
в период обучения в педагогических колледжах и педа-
гогических вузах. 

Заключение
Таким образом, программно-методическое обеспе-
чение готовности к инновационной деятельности 
будущих педагогов не должно являться главной целью 
всей подготовки специалистов. Мы считаем, что этот 
процесс должен выступать одним из слагаемых про-
фессионального роста и развития и как одна из состав-
ляющих современной профессиограммы педагога. 
Представленный процесс повышения квалификации 
в дальнейшем у педагогов должен быть непрерывным, 
т. е. осуществляться на протяжении всего профессио-
нального пути. Именно благодаря данной инициативе 
в процессе своего педагогического роста и развития 
можно обеспечить профессиональный интерес к инно-
вационным процессам в образовании в целом. 

Преемственность уровней образования возможна, 
с нашей точки зрения, если среднее общее образо-
вание и среднее профессиональное образование 
подготовят обучающихся к учебной, проектной 
и исследовательской деятельности, а высшее обра-
зование, педагогические институты и педагогические 
университеты создадут условия для формирования 
готовности к инновационной деятельности, а также 
активизируют будущих педагогов к участию в про-
фессиональных конкурса и научных конференциях. 

Это становится возможным, если в педагогическом 
процессе на практических занятиях предлагать зада-
ния проблемного содержания, задания с эвристичес-
кими предписаниями, решать кейсы с реальными 
производственными и педагогическим проблемами. 
Преподаватели должны не только контролировать 
выполнение заданий, но и работать с мотивацией 
и желанием участвовать в инновационной деятельно-
сти студентов. Важным в подготовке будущих педагогов 
к инновационной деятельности становится трансля-
ция инновационных идей и желание самих педагогов 
участвовать в инновациях.
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Аннотация: На сегодняшний день происходят определенные изменения в содержании физкультурной 
деятельности с обучающимися начального и основного общего образования. В работе автор анализирует 
проблему преемственности в системе школьного образования, в частности в области физической культуры. 
Цель – реализовать принцип преемственности в физкультурной деятельности школьников на основании 
дополнительных общеобразовательных программ общеобразовательной организации по пионерболу 
и волейболу с учащимися начального и основного общего образования. Важным принципом преемственно-
сти в физкультурной деятельности школьников является взаимодействие педагогов начального и основного 
общего образования через взаимопосещение урочных и внеурочных занятий. При реализации принципа 
преемственности был осуществлен учет возрастно-половых, индивидуальных особенностей школьников 
и уровень их подготовки. Выявлено, что переход от начального к основному общему образованию сопровожда-
ется повышенными требованиями к школьнику, поскольку учебная программа становится все более сложной. 
В результате была представлена реализация принципа преемственности через осуществление студентами 
физической культуры и спорта и учителями общеобразовательных организаций дополнительных образо-
вательных программ по пионерболу и волейболу в физкультурной деятельности школьников на начальном 
и основном общем образовании. Принцип преемственности в физкультурной деятельности школьников 
способствует последовательному, поэтапному процессу обучения и развитию личности. В итоге на основании 
опроса студентов установлено, что необходимо осуществлять принцип преемственности в физкультурной 
деятельности школьников на начальном и основном уровнях образования, поскольку школьники получают 
знания, совершенствуют свои двигательные навыки, формируется мотивация к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и др.
Ключевые слова: реализация, преемственность, физкультурная деятельность школьников, секционные 
занятия, пионербол, волейбол, студенты
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Abstract: The content of Physical Education at primary and secondary school is undergoing certain changes. This 
process requires continuity. The research featured the principle of continuity in extracurricular physical education 
activities, i.e., volleyball and pioneerball, with primary and secondary school students. The experiment involved 
university students that majored in physical education, as well as experienced school teachers. First, the principle 
of continuity presupposes an interaction between teachers of primary and secondary education, e.g., mutual attendance 
of classes and extracurricular events. Second, it takes into account the age, gender, and individual characteristics 
of schoolchildren and their level of training. Third, the transition from primary to secondary education is especially 
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challenging for children as the curriculum is getting more complex. The principle of continuity in Physical Education 
makes learning consistent and contributes to personal development. In this study, the Physical Education teachers 
and university students agreed that the principle of continuity helped schoolchildren to gain knowledge, improve 
motor skills, and increase motivation.
Keywords: implementation, continuity, Physical Education at school, sports section, pioneerball, volleyball, students
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Введение

1 Философский энциклопедический словарь, ред. Л. Ф. Ильичев. М.: Сов. энцикл., 1983. 840 с.

На сегодняшний день происходят определенные изме-
нения в содержании физкультурной деятельности 
с обучающимися начального и основного общего 
образования [1; 2]. В современное время у школьников 
снижается двигательная активность при выполнении 
домашнего задания, проектов, подготовки к само-
стоятельным, контрольным работам и ВПР. В свободное 
время многие школьники уделяют большое количество 
времени компьютерным играм, различным гаджетам, 
что, как следствие, оказывает негативное воздействие 
на здоровье, приводит к неправильному формиро-
ванию осанки, проявлению различных заболеваний 
и снижению иммунитета. В результате возникает 
необходимость в формировании физической куль-
туры школьников через непрерывную физкультурную 
деятельность на всех уровнях обучения [3–5]. В своих 
трудах К. Д. Ушинский рассматривал физическую 
культуру в тесной взаимосвязи с трудом, который 
является важным условием умственного, нравствен-
ного и физического развития детей [6].

Некоторые авторы утверждают, что благодаря 
занятиям физической культуры у школьников можно 
развивать физические качества, улучшить состоя-
ние здоровья, привить навыки к здоровому образу 
жизни и систематическим занятиям физкультурной 
деятельности. Уроков физической культуры в обще-
образовательных организациях недостаточно для пол-
ноценного и гармоничного развития школьников. 
В связи с этим возникает необходимость в организации 
внеурочной физкультурной деятельности школьников 
на различных уровнях образования [7; 8]. По мнению 
М. А. Алашеевой и Г. В. Ильиной, именно в дошкольном 
и младшем школьном возрасте следует формиро-
вать потребность в физической культуре, здоровом 
образе жизни, двигательной деятельности и привле-
кать к спортивным секциям [3; 9; 10]. А. С. Королев, 
О. Д. Корнеева, Д. В. Фролов и другие подчеркивают, что 
в начальном общем образовании нужно формировать 
у младших школьников потребность во внеурочной 
физкультурной деятельности, привлекая к различным 

видам спорта. Они считают, что систематичес кие сек-
ционные занятия формируют у школьников знания 
о физической культуре, повышают уровень физической 
подготовленности и в целом способствуют гармонич-
ному развитию личности [11–16].

Одним из условий потребности в физкультурной 
деятельности школьников является осуществление 
принципа преемственности на всех уровнях началь-
ного и основного общего образования. Обратимся 
к исследованию А. В. Неймышева и Д. А. Скупкина, 
где президентом РФ В. В. Путиным поставлена 
цель – «создать образовательный процесс, который 
будет основываться на принципах непрерывно-
сти и преемст венности» [17, с. 45]. Следовательно,  
принцип преемственности находится в стадии раз-
работки и применения.

В философском словаре преемственность – это 
«объективная необходимая связь между новым 
и старым в процессе развития»1. В своих научных 
исследованиях С. М. Годник пишет, что «очень важно 
для практики выявить содержание категорий при-
менительно к специфике педагогических процессов 
и явлений» [18, с. 67]. Обращаясь к научным трудам 
Г. В. Ильиной, преемственность рассматривается 
как «двухсторонний процесс, последовательность, 
системность учебного материала, согласованность 
ступеней и этапов учебно- воспитательного про-
цесса» [10, с. 39]. М. С. Емельяненко, М. Н. Шацкая 
и И. Р. Хагажеева считают, что преемственность 
можно рассматривать как непрерывный процесс, 
способствующий подготовки школьников на всех 
этапах обучения начального и основного общего 
образования [19–21]. М. С. Емельяненко и Е. И. Исаев 
определили, что преемственность означает переход 
от одной ступени образования к следующей, от имею-
щихся старых знаний к получению новых в процессе  
обучения школьника [19]. 

Анализ научных источников показывает, что кате-
гория преемственность на всех уровнях образования 
требует определенных условий, многокомпонентна: 
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закономерность, принцип, фактор, процесс, функция, 
средства, условия, содержание [22–26]. 

Цель – реализовать принцип преемственности в физ-
культурной деятельности школьников на основании  
дополнительных общеобразовательных программ 
общеобразовательной организации по пионерболу 
и волейболу с учащимися начального и основного 
общего образования. В результате решались следу-
ющие задачи: 

• проанализировать научную и педагогическую 
литературу по теме исследования; 

• реализовать принцип преемственности через осу-
ществление дополнительных программ общеобра-
зовательной организации по пионерболу и волей-
болу в физкультурной деятельности школьников 
на начальном и основном общем образовании. 

Методами исследования послужили: теоретиче-
ское изучение педагогической и научной литературы, 
сопоставление, анкетный опрос, математическая 
статистика. 

Результаты
Осуществление принципа преемственности в физ-
культурной деятельности школьников реализовы-
валось на основе дополнительных образовательных 
программ общеобразовательной организации началь-
ного и основного общего образования. Для изучения 
предмета исследования мы обратились к деятельности 
образовательной организации, в которой реализу-
ются дополнительные программы по пионерболу 
и волейболу начального и основного общего обра-
зования. Для физкультурной деятельности школь-
ников совместно с учителями общеобразовательных 
организаций были сформированы группы учащихся 
по 15 человек начального и основного общего обра-
зования. Секционные занятия с младшими школьни-
ками 3–4 классов по пионерболу проходили один-два 
раза в неделю, с учащимися средних 5–6 классов –  
два-три раза в неделю во внеурочное время в течение 
двух лет обучения, а именно согласно расписанию, 
утвержденному директором. Состав школьников в про-
цессе исследования не менялся. Дополнительные 
общеобразовательные программы для начального 
и основного общего образования были разработаны 
учителями физической культуры МБОУ «Лицея № 89», 
которые реализовывались студентами на базах практик 
г. Кемерово. В результате согласованности учителей 
и руководства общеобразовательных организаций был 
реализован совместный процесс студентов и школьни-
ков начального и общего образования к непрерывной 
физкультурной деятельности.

В работе были представлены задачи по реализации 
принципа преемственности в организации физкуль-
турной деятельности школьников: сформировать 
и укрепить здоровье школьников; расширить знания 

по пионерболу и волейболу у школьников начального 
и основного общего образования; воспитать и разви-
вать организаторские навыки у школьников; сфор-
мировать потребность к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и др. 

При осуществлении принципа преемственности 
в физкультурной деятельности школьников студенты 
в процессе взаимодействия с учащимися учитывали: 
возрастные и половые особенности школьников;  
требования, предъявляемые к школьникам при исполь-
зовании средств физической культуры; программный 
материал; усвоение изучаемого материала и др. 

Содержание дополнительных образовательных 
программ было направлено на: формирование 
самостоятельности и активности в двигательной 
деятельности школьников, устойчивого интереса 
к систематическим занятиям физкультурной дея-
тельности; повышение физической подготовленности 
школьников и формирование двигательного опыта; 
укрепление здоровья; развитие физических качеств 
школьников; удовлетворение потребностей млад-
ших школьников в систематических занятиях физи-
ческой культурой; привлечение школьников к уча-
стию в школьных соревнованиях различного уровня 
(школьных, городских, региональных); привлечение 
родителей к совместным спортивным мероприятиям  
со школьниками начального общего образования.

Важной целью при проведении секционных занятий 
по пионерболу было привлечение младших школьни-
ков к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом, формирование здорового образа 
жизни, начальное обучение техники и тактики игры 
в пионербол, удовлетворение от занятий.

В процессе изучения программного материала  
младшие школьники, относящиеся к основной и под-
готовительной группе здоровья, получали знания 
по разделам: Теория пионербола; Специальная 
физическая подготовка; Общая физическая подго-
товка; Технико-тактические приемы; Правила игры 
в пионер боле и судейская практика. Осуществляя 
раздел теории, студенты предоставляли теоретиче-
ский материал младшим школьникам по изучению 
правил игры, предупреждению травматизма, понятие 
о тактике и технике игры в пионербол, основные поло-
жения правил игр. На секционных занятиях, согласно 
дополнительной общеобразовательной общеразвива-
ющей программе, студенты выполняли специальную 
подготовку с младшими школьниками, включающую 
темы занятий: 

1. Упражнения для развития навыков быстроты 
и ответных действий с включением подвижных игр.

2. Упражнения для развития физических качеств при 
передаче и приеме мяча.

3. Упражнения, необходимые при выполнении 
подачи места.
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4. Упражнения при выполнении нападающих 
бросков.

5. Упражнения при выполнении блокировки.
6. Упражнения при выполнении техники защиты. 
Реализуя раздел общей физической подготовки, 

студенты применяли беговые и прыжковые упражне-
ния; упражнения на быстроту, ловкость, мышц спины 
и брюшного пресса, силы, гибкости; командные эста-
феты; подвижные игры: День и ночь, Простые салки, 
Рыбаки и рыбки, Найди свой мяч, Найди своего капи-
тана, Далекий бросок, Бой петухов, Третий лишний, 
Скалолазы, ускорения с внезапными остановками, бег 
на короткие отрезки за минимальное время, Линейные 
эстафеты, Сигнал для младших школьников, направ-
ленные на развитие двигательных качеств и укре-
пление здоровья. 

При осуществлении раздела технико-тактических 
приемов младшие школьники под контролем студен-
тов выполняли: подачу мяча, передачу, нападающий 
бросок, блокирование, комбинированные упражнения, 
учебно-тренировочные игры – отработка навыков 
взаимодействия и контрольные игры, игры на закре-
пление и совершенствование технико-тактических 
действий: Игры спиной к финишу, Бег с кувырком, 
Мяч над головой, Летающий мяч, Сумей принять, 
Снайперы и др. 

Заключительный раздел дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программы позволял 
студентам объяснять правила соревнований при игре 
в пионербол. Совместно с младшими школьниками 
студенты отрабатывали навыки судейских школьных 
соревнований. Формы контроля осуществлялись через 
текущий, соревновательный контроль и участие млад-
ших школьников в соревнованиях. Посещая секцион-
ное занятие по пионерболу, школьникам начального 
общего образования по окончанию обучения были 
продемонстрированы сформированные умения:

• организация и проведение с одноклассниками 
игры в пионербол;

• осуществление судейства соревнований 
по пионерболу;

• соблюдение техники безопасности;
• демонстрация техники выполнения двигательных 

действий;
• выявление ошибок при выполнении техники 

двигательного действия;
• осуществление технических и тактических 

действий, используя их в соревновательной 
деятельности.

Мы считаем, что взаимодействие учителей началь-
ного и основного общего образования по обмену 
опытом является основным успехом в реализации 
проблемы преемственности. В процессе внеуроч-
ной деятельности учителя среднего звена посещали 
и наблюдали за деятельностью младших школьников 

при организации и проведении секционных заня-
тий по пионерболу, совместных спортивно-массовых 
мероприятиях. Взаимодействие педагогов началь-
ного и основного общего образования оказывает 
решающее значение в реализации принципа преем-
ственности, заключающегося в создании положитель-
ных условий для дальнейшего развития школьника  
в процессе внеурочной деятельности и единых тре-
бований при проведении занятий. 

Логика данного исследования потребовала осущест-
вление принципа преемственности через реализацию 
совместной деятельности студентов со школьниками 
основного общего образования 5–6 классов. Переход 
от одного уровня образования к следующему сопро-
вождается повышенными требованиями к школьнику, 
которые выражаются в возрастающей сложности к изу-
чаемому предмету. 

При реализации принципа преемственности 
со школьниками основного общего образования повы-
шались и требования к их непрерывной физкультурной 
деятельности. Совместная физкультурная деятельность 
студентов со школьниками заключалась в проведении 
секционных занятий по волейболу на этапе основного 
общего образования на основании дополнительной 
общеразвивающий программы спортивной направлен-
ности. Отличительной особенностью дополнительной 
образовательной программы являлось совершенство-
вание двигательных навыков в волейболе, перво-
начальный отбор, выявление интереса у школьников 
к занятиям волейбола, обеспечение разностороннего 
физического развития посредством занятий волей-
болом, изучение нового материала. 

Целью дополнительной общеразвивающей про-
граммы выступает подготовка школьников к достиже-
нию спортивных результатов, направленных на заня-
тия в детско-юношеские спортивные школы, школы 
олимпийского резерва и др. Дополнительная про-
грамма по волейболу включала следующие разделы: 
Введение в предмет; Общая физическая подготовка; 
Специальная физическая подготовка; Техническая 
подготовка; Тактическая подготовка; Интегральная 
подготовка; Контрольно-проверочные мероприятия. 

При реализации вводного раздела студенты зна-
комили школьников с историей развития волейбола, 
проводили инструктаж по технике безопасности. 
В процессе общей физической подготовки студенты 
на секционных занятиях со школьниками исполь-
зовали строевые упражнения, упражнения для рук 
плечевого пояса из различных исходных положений, 
туловища, ног, упражнения для развития скоростно- 
силовых качеств, силы, гибкости, быстроты, ловкости, 
выносливости.

Специальная физическая подготовка была направ-
лена на влияние специальных упражнений на организм 
школьников в процессе непрерывной физкультурной 



369

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки

Печерина О. В.

 Реализация принципа преемственности

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2024-8-3-365-372

М
е

т
о

д
о

л
о

г
и

я и т
е

х
н

о
л

о
г

и
я п

р
о

ф
е

С
С

и
о

н
а

л
ь

н
о

г
о о

б
р

а
з

о
в

а
н

и
я

деятельности. Студенты в процессе физкультурной 
деятельности со школьниками применяли упражнения 
для развития быстроты в движении и прыгучести: уско-
рения, рывки на отрезках из разных исходных поло-
жений, бег со сменой направлений, бег спиной и т. д.

Осуществляя раздел технической подготовки, 
студенты пробовали со школьниками подводящие 
упражнения. Техническая подготовка школьников 
в процессе занятия включала такие упражнения: 
броски мяча в пол, нападающий удар в пол; бег с под-
скоками; прыжки двумя ногами, прыжки толчком; 
игра в защите; нападающие удары против двойного 
блока; взаимодействие школьников в процессе игры, 
взаимо действие школьников против двойного блока; 
розыгрыш тактических комбинаций в расстановках 
против тройного и двойного блока; игры 3х3, 4х4, 5х5. 
При отработке техники защиты школьники выполняли 
стойки защитника; блокирование мяча двумя руками 
сверху; блокирование игрока, не владеющего мячом; 
блокирование игрока, владеющего мячом и др.

При реализации тактической подготовки сту-
денты применяли на занятиях со школьниками инди-
видуальные тактические действия при передачах: 
выбор способа нападающего удара; чередование напа-
дающих ударов; чередование передач, различных 
по высоте и расстоянию, стоя в опорном положении 
и в прыжке и др. При индивидуальных тактических 
действиях при подачах выполнялись: чередование 
способов подач на силу и точность; чередование напа-
дающих ударов и обманок; нападающие удары с пере-
дач, различных по расстоянию и высоте; отработка 
взаимодействия игроков передней линии при первой 
передаче; отработка взаимодействия игроков внутри 
линий и между ними и др. 

Реализуя программный материал, студенты 
со школьниками использовали интегральную подго-
товку, включающую упражнения по технике в виде игры 
«Эстафеты у стены», «Мяч капитану»; двух сторонние 
учебные игры с заданиями, контрольные игры с зада-
ниями; командные действия в защите, групповые 
действия в нападении и защите и др. Следовательно, 
контрольно-проверочные мероприятия осуществля-
лись студентами через проведение контрольных заня-
тий со школьниками в форме зачета. 

По завершению обучения дополнительной обще-
образовательной программы школьники основного 
общего образования демонстрировали следующие 
умения: 

• самостоятельно проводить занятия по обуче-
нию двигательным действиям, выявлять ошибки 
и устранять их;

• взаимодействовать со сверстниками в условиях 
тренировочной деятельности;

• осваивать новые двигательные действия и раз-
вивать физические качества;

• выполнять основные технические действия 
и приемы игры в волейболе в условиях игровой 
или учебной деятельности;

• уметь проводить судейство в школьных 
соревнованиях;

• осуществлять тестовые упражнения и др.
На секционных занятиях студенты использовали 

разнообразные методы обучения со школьниками: 
наглядные (показ и рассказ техники выполнения упраж-
нений, демонстрация иллюстрационного материала, 
презентации, демонстрация таблиц и рисунков изучае-
мого двигательного действия); словесные; стимулиро-
вания и мотивации; контроль и само контроль; игровые.

Формы обучения, применяемые студентами 
со школьниками: индивидуальные и групповые кон-
сультации; фронтальная, групповая и индивидуальная 
работа. На секционных занятиях студенты со школь-
никами использовали разные средства обучения: 
учебные пособия; научные и практические журналы; 
подготовительные упражнения; учебные игры; игро-
вые упражнения; подвижные игры; самостоятельное 
выполнение упражнений в домашних условиях. 

С целью выявления необходимости осуществления 
принципа преемственности к организации непре-
рывной физкультурной деятельности школьников 
в реализации дополнительных общеобразовательных 
программ по пионерболу и волейболу было проведено 
анкетирование студентов 4 курса факультета физиче-
ской культуры и спорта. Опрос проводился с помощью 
разработанной анкеты. 

На основании полученных данных можно конста-
тировать, что 82 % студентов убеждены, что следует 
реализовывать принцип преемственности в физкуль-
турной деятельности школьников, т. к. обучающиеся 
начального образования получают базовые знания 
по пионерболу, а переходя на уровень общего образова-
ния, совершенствуются по дополнительной программе 
«волейбол»; 14 % студентов пришли к тому, что скорее 
необходимо; 4 % студентов затрудняются с ответом. 

Отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, осуществляя 
преемственность со школьниками, приобретают ли они 
знания в процессе секционных занятий по пионерболу 
и волейболу на разных уровнях образования?», 98 % 
студентов считают, что действительно школьники 
на основе имеющихся знаний приобретают новые, 
и 2 % затруднились с ответом. 

Нас интересовал следующий вопрос: «По Вашему 
мнению, необходимо ли взаимное посещение уроков 
учителей начального и основного общего образования 
при осуществлении принципа преемственности?». 
100 % студентов согласны с тем, что действительно 
нужно взаимопосещение занятий учителей начального 
и основного общего образования. 

Немаловажной для нас является информация, 
полученная при ответе на вопрос: «Как вы считаете, 
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благодаря секционным занятиям у школьников поя-
вилась мотивация заниматься физической культу-
рой или спортом?». Из числа опрошенных студентов 
практически все 96 % считают, что на самом деле 
у школьников появилось желание и мотивация систе-
матически заниматься физической культурой и спор-
том, участвовать в различных спортивно- массовых 
и спортивно- оздоровительных мероприятиях, и лишь 
4 % затруднились с ответом. 

Интересовал нас вопрос, обращенный к студентам: 
«По вашему мнению, школьники, посещая секци-
онные занятия по пионерболу и волейболу, смогли 
ли улучшить физическую подготовку?». Все студенты 
ответили, что да, улучшили. Такие выводы они сделали 
на основании проведения мониторинга школьников 
в начале и в конце учебного года. 

Заключение
Принцип преемственности в физкультурной деятель-
ности школьников способствует последовательному 
поэтап ному процессу обучения и развитию личности 
в изменяющихся условиях общеобразовательной орга-
низации. Принцип преемственности нужно применять 
на всех этап образования в физкультурной деятель-
ности школьников и осуществлять его в соответствии 
с целью, задачами, содержанием дополнительных 

образовательных программ по «Пионер болу» и «Волей-
болу», формами, средствами и методами обучения, 
а также планируемыми результатами. 

При реализации принципа преемственности важно: 
взаимодействие учителей начального и основного 
общего образования по обмену опытом; учет возрастно- 
половых особенностей школьников и индивидуальных 
особенностей; применение методов, средств, форм 
обучения; формирование у школьника потребности 
в систематических занятиях физической культурой 
и спортом и др. Ступени общего образования взаимо-
связаны, что позволило на каждом уровне образо-
вания осуществить преемственность в организации 
физкультурной деятельности. На основании опроса 
студентов выявлено, что следует осуществлять прин-
цип преемственности в физкультурной деятельности 
школьников на уровнях начального и основного общего 
образования. 
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Эффективность электронного учебного курса  
в обучении английскому языку в университете
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Аннотация: В последнее время интерес к применению онлайн-ресурсов в сфере образования активно обсужда-
ется в научных кругах. Актуальность данного исследования обусловлена огромным интересом к использованию 
электронных учебных курсов в процессе обучения английскому языку. Цель – выявить данные, доказывающие 
эффективность применения электронного учебного курса "English for Math and IT Students". Курс создавался 
с учетом учебной программы и требований Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального 
образования. Далее было решено провести анализ знаний студентов, которые работали с пособием в течение 
девяти месяцев. В исследовании участвовало 280 студентов первого курса. Студенты работали в электронном 
учебном курсе в течение учебного года (сентябрь 2021 г. – июнь 2022 г.). В работе представлены задания, кото-
рые способствуют обучению аудирования, грамматики, лексики, страноведения. Сделан вывод, что данный 
электронный учебный курс эффективен для тренировки навыков грамматики, заучивания лексики, проверки 
страноведческих знаний. В 2021 г. средний балл входного тестирования составлял 53,5 балла, а итогового – 
77,9 балла. Проанализировав результаты тестирования студентов 2021–2022 гг., пришли к выводу, что пока-
зания знаний по грамматике, лексике, страноведению выросли на 24,3 балла. Студенты показали хороший 
результат в проверке грамматики и лексики, аудирования, страноведения. В учебном процессе преподаватель 
может использовать электронный учебный курс как тренажер, который поможет студенту подготовиться 
к сдаче Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования. Данный электронный 
учебный курс будет эффективен в обучении студентов других специальностей, поскольку задания рассчитаны 
на усвоение знаний уровня A1–B2. 
Ключевые слова: электронный учебный курс, обучение грамматики, обучение лексики, аудирование, страно-
ведение, Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования, Moodle
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studies. The e-manual can be used as a simulator to prepare students for the Federal Online Exam in vocational 
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Введение
В последнее время интерес к применению онлайн- 
ресурсов в сфере образования активно обсуждается 
в научных кругах. Электронное обучение существенно 
расширяет роль преподавателя, студента и совершен-
ствует учебный процесс в соответствии с тенденциями 
развития образования. Отечественные и зарубеж-
ные ученые рассматривают электронное обручение 
с разных сторон:

1. Электронное образование «будет дополнять, 
совершенствовать и улучшать традиционное обра-
зование, учитывать специфику направлений обра-
зовательной деятельности, особенности целевых  
аудиторий» [1, с. 28].

2. Положительные и отрицательные стороны само-
стоятельного использования электронных образова-
тельных ресурсов при изучении английского языка [2].

3. Необходимость разработки новой стратегии сете-
вого (онлайн) обучения в образовании, требующая 
решения целого ряда методологических и организа-
ционных вопросов [3, с. 387].

4. Организационно-управленческие формы онлайн- 
обучения; охарактеризовали существующие обра-
зовательные платформы и выявили преимущества 
использования интерактивных образовательных 
платформ [4, с. 114].

5. Особенности организации самостоятельной 
работы студентов технических специальностей с помо-
щью онлайн-курсов и интернет-технологий [5].

6. Аспекты, которые следует учитывать при исполь-
зовании интерактивных образовательных платформ: 
привлечение, индивидуальная настройка, обратная 
связь, сотрудничество, доступность, безопасность [6].

7. Электронное обучение существенно расширяет 
роль преподавателя, добавляя дополнительные функ-
ции: преподаватель должен руководить учебным про-
цессом в новых условиях, управлять познавательным 
интересом студентов [7].

Следующие ученые рассматривали организационно- 
методические аспекты цифровой трансформации 
образования в вузе в условиях дистанционного обу-
чения c точки зрения взаимосвязи качества обучения 
с использованием современных цифровых информа-
ционных технологий, педагогического мастерства  

и личности преподаватели и обучаемого [8]. К элек-
тронному образованию относится электронный  
учебный курс. Рассмотрим определения понятия элек
тронный учебный курс:

1) «программно-методический комплекс, позво-
ляющий студенту самостоятельно освоить учебный 
курс или раздел (разделы) курса» [9, с. 58];

2) «учебный ресурс электронного типа, соответ-
ствующий учебной дисциплине, включающий все 
необходимые учебные, обучающие, вспомогательные 
и контролирующие материалы, а также методичес-
кие инструкции для организации работы с курсом, 
использующий компьютерные технологии и средства 
Internet» [10, c. 205];

3) «образовательное электронное издание или 
ресурс для поддержки учебного процесса в учреж-
дениях разного уровня» [11, c. 58];

4) «электронный образовательный ресурс, содержа-
щий комплекс учебно-методических материалов, необ-
ходимых для освоения конкретной учебной дисци-
плины, обеспечивающий все виды работ обучающегося 
в соответствии с программой дисциплины, использу-
ющий средства информационно- коммуникационных 
технологий и сети Интернет, а также оснащенный 
административным сопровождением» [12, с. 463];

5) электронное обучение определено как обучение, 
созданное и внедренное с помощью компьютер-
ных технологий, Интернета и телефонии, которые 
можно использовать как в сочетании, так и по отдель-
ности [13]. Электронное обучение может стать бюд-
жетной альтернативой аудиторным занятиям.

Проанализировав определения, будем считать, 
что электронный учебный курс (ЭУК) – это электрон-
ный образовательный ресурс, включающий учебно- 
методические материалы, созданные и управляемые 
компьютерными технологиями под руководством 
преподавателя. 

Согласимся, что «онлайновый учебный курс… 
не просто обеспечивает доступ к информации, но также 
предусматривает интерактивное взаимодействие 
слушателя с преподавателем, контроль получае-
мых знаний и накопление информации о процессе  
обучения» [14, c. 86].

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2024-8-3-373-383
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Многие ученые делились опытом внедрения ЭУК 
в разных областях: в формировании профессиональ-
ных компетенций бакалавров и оценки их академи-
ческих достижений [12; 15]; в обучении по дисциплине 
«Компьютерная геометрия и геометрическое моде-
лирование» и организации самостоятельной работы 
студентов [16].

Важно, чтобы ЭУК были «актуальны и практически 
ориентированы, дидактически и методически выве-
рены. Тогда они будут приносить пользу обучающимся 
в их профессиональной деятельности» [17, с. 14].

При создании ЭУК необходимо обратиться к реко-
мендациям ученых о технологической схеме произ-
водства ЭУК, об алгоритме создания ЭУК [18].

Создание ЭУК дает возможность преподавателю 
обновить способ подачи материала студентам, способ 
тренировки определенных навыков у студента и способ 
контроля над усвоением навыков и умений.

ЭУК состоит из четырех блоков: теоретического, 
практического, контролирующего и коммуникатив-
ного. Теоретический блок включает тексты лекций, 
презентации, электронный учебник, видеолекции, 
дополнительный материал. В практический блок 
входят задания, упражнения, семинары, лаборатор-
ные работы, методические указания для выполнения 
работ. Контролирующий блок включает опросы, тесты, 
проекты, вопросы для самостоятельного изучения. 
Коммуникативный блок содержит чат, форум, тре-
нинги, видеоконференции, электронную почту [19].

Многие ученые согласны, что ЭУК положительно 
влияет на обучение студентов. Актуальность данного 
исследования обусловлена стремлением определить 
эффективность использования электронного учебного 
курса в обучении английскому языку. 

Первоначальная цель создания ЭУК заключалась 
в подготовке студентов к сдаче Федераль ного интернет- 
тестирования в сфере профес сионального образования. 

Цель исследования – проверить эффективность при-
менения электронного учебного курса при обучении 
английскому языку студентов первого курса неязыко-
вого факультета. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать результаты тестирования 
Федерального интернет-экзамена (ФЭПО) в сфере 
профессионального образования.

2. Выделить разделы ФЭПО, которые вызвали 
затруднения, и разработать курс обучения англий-
скому языку.

3. Апробация электронного учебного курса с целью 
выявления эффективности его внедрения.

В 2013 г. было разработано электронное учебное 
пособие "English for Math Students and IT Students"1. 

1 Сунгатуллина З. Ф. English for Math and IT Students. URL: https://distedu.udsu.ru/course/view.php?id=509 (дата обращения: 10.03.2024).

Назовем несколько причин создания электронного 
учебного курса:

• сокращение аудиторных часов, увеличение часов 
на самостоятельную работу;

• стремление преподавателя подготовить студентов 
к сдаче ФЭПО;

• желание преподавателя в доходчивой форме объ-
яснить материал;

• дать студентам возможность пройти задания 
в удобное для них время.

Методы и материалы
Материалом исследования послужили результаты 
тестирования Федерального интернет-тестирования 
в сфере профессионального образования и результаты 
работы студентов в ЭУК в течение учебного года (сен-
тябрь 2021 г. – июнь 2022 г.). Количество студентов, 
работающих в электронном учебном курсе "English 
for Math and IT Students" – 280. Это студенты пер-
вого и второго курса, обучающиеся по специаль-
ностям: Прикладная математика и информатика, 
Математическая механика, Прикладная информатика 
в экономике.

Результаты
Исследование проводилось по следующим этапам:

1. Проверить результаты ФЭПО и определить струк-
туру ЭУК.

2. Представить разделы ЭУК.
3. Создать электронный учебный курс "English 

for Math and IT Students" в системе дистанционного 
обучения Moodle в соответствии с образовательной 
программой для студентов Института математики, 
информатики и физики.

4. Провести входное тестирование студентов.
5. Предоставить задания по формированию фоне-

тических, лексических и грамматических знаний, 
знаний математических терминов, знаний по стра-
новедении в ЭУК.

6. Введение заданий, нацеленных на устранение 
фонетических, лексических и грамматических труд-
ностей, трудностей в понимании страноведческой 
информации в ЭУК.

7. Контроль над усвоением фонетики, грамма-
тики, лексики, проведение тестирования, рубежного 
контроля. 

8. Провести итоговое тестирование. Сравнение 
итогового тестирования с входным тестированием. 
Вывод по поводу эффективности внедрения ЭУК.

В начале исследования посмотрим результаты 
ФЭПО. В 2013 г. студенты второго курса, обучающи-
еся по специальностям «Прикладная информатика» 
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и «Математическая механика», участвовали в про-
хождении Федерального интернет-тестирования 
в сфере профессионального образования. Федеральный 
интернет- экзамен (ФЭПО) выполняется в течение  
90 минут. Когда студенты выполняли задания, ока-
залось, что особую трудность они испытывали при 
выполнении заданий по грамматике, страноведе-
нию и деловому письму. Результат тестирования – 
87 из 100 баллов. Несмотря на хороший результат, 
было решено построить курс так, чтобы он подго-
товил следующих студентов к сдаче Федерального 
интернет-тестирования в сфере профессионального  
образования. 

При создании ЭУК особое внимание обратили 
на содержание педагогических измерительных мате-
риалов Федерального интернет-экзамена в сфере 
профессионального образования2. 

Содержание педагогических измерительных 
материалов:

Блок 1. Темы
Тема 1. Учебная лексика
Тема 2. Словообразование
Тема 3. Местоимения
Тема 4. Степени сравнения прилагательных 
и наречий
Тема 5. Имя существительное
Тема 6. Артикли
Тема 7. Предлоги
Тема 8. Союзы
Тема 9. Глагол и его формы (активный и пассив-
ный залоги)
Тема 10. Неличные формы глагола
Тема 11. Фразовые глаголы
Тема 12. Модальные глаголы
Тема 13. Учебно-социальная сфера
Тема 14. Социально-деловая сфера

Блок 2. Модули
Модуль 1. Лексика
Модуль 2. Грамматика
Модуль 3. Речевой этикет
Модуль 4. Культура и традиции стран изучаемого 
языка
Модуль 5. Письмо

Проанализировав представленный материал, можно 
сделать вывод, что в ЭУК надо включить разделы: 
раздел грамматики, лексики, раздел «Речевой этикет», 
страноведческий раздел, раздел «Деловое письмо».

В сентябре 2021 г. студентам было предложено 
входное тестирование. Во время этого тестирования 

2 Содержание педагогических измерительных материалов (ПИМ). URL: https://fepo.i-exam.ru/fgos_pim_struct (дата обращения: 10.03.2024).
3 Сунгатуллина З. Ф. Let`s Discuss the Topics. Ижевск: Удмуртский ун-т, 2018. 156 c.
4 Сунгатуллина З. Ф. Grammar in Practice. Ижевск: Удмуртский ун-т, 2018. 146 c.
5 Сунгатуллина З. Ф., Касаткина Т. Ю. I-Exam Training. Ижевск: Удмуртский гос. ун-т, 2014. 129 с.
6 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (CEFR). URL: https://www.efset.org/ru/cefr/ (дата обращения: 10.03.2024).

проверялись знания в грамматике английского языка, 
лексике, страноведении и деловом письме.

В итоге оказалось, что у студентов большее коли-
чество ошибок было совершено в грамматических 
правилах. Следующие правила грамматики вызвали 
затруднения: модальные глаголы, предлоги, артикли, 
инфинитив и герундий, глаголы, после которых стоит 
прилагательное или наречие, Present Perfect, косвенная 
речь, условные наклонения, Past Perfect, Past Progressive, 
Present Simple, Past Simple, Present Progressive, срав-
нительные степени прилагательных  (рис. 1).

Помимо ошибок в грамматических темах, студенты 
совершили ошибки в решении тестов на знание страно-
ведческой информации о знаменитостях, образовании, 
политической системе Великобритании, США, Канады, 
Новой Зеландии, Австралии и интерпретации матема-
тических терминов. Поэтому в ЭУК включили задания 
на ознакомление со страноведческой информацией 
и ее тестированием. 

Электронный учебный курс был построен на основе 
рабочей программы и трех методических пособий: 
«Let`s Discuss the Topics»3, «Grammar in Practice»4 и «I-Exam  
Training»5. Данные пособия хранятся в библио теке, 
на сайте Удмуртского государственного университета. 
У студента есть возможность взять напечатанную 
методичку либо воспользоваться электронной вер-
сией. ЭУК состоит из 15 разделов и имеет следующую 
структуру. Рядом с заданием будет записан уровень 
овладения английским языком (от начального уровня 
А1 до среднего уровня В2)6:

Рис. 1. Грамматические темы, в которых студенты совершили 
ошибки во входном тесте
Fig. 1. Grammar mistakes in the entrance test, by topic
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Раздел 1. Daily Routine 
Грамматика: Present Simple (A1) vs. Present 
Continuous (A2)
Страноведение: Символы, флаги, гимны Велико-
британии, Канады. Знаменитости Великобри-
тании, Канады.
Деловое письмо: оформление делового письма, 
конверта, резюме (B2)

Раздел 2. My Family
Грамматика: Past Simple (A1) vs. Past Continuous (A2)
Страноведение: Символы, флаги, гимны США,  
Новой Зеландии. Знаменитости США, Новой  
Зеландии.
Деловое письмо: оформление резюме (B2)

Раздел 3. College Life
Грамматика: Present Perfect (A2)
Страноведение: образование в Великобритании, 
в Канаде, в США, в Новой Зеландии.
Деловое письмо: оформление делового письма- 
заявления (B2)

Раздел 4. Home 
Грамматика: there is / are (A1), Future Simple (A1)
Страноведение: Географическое положение 
Великобритании, Канады, США, Новой Зеландии.
Деловое письмо: оформление письма-уведомления.

Раздел 5. Domestic Chores 
Грамматика: Future Perfect vs. Future Perfect 
Continuous (B1)
Страноведение: Политическая система в Велико-
британии, в Канаде, в США, в Новой Зеландии.
Деловое письмо: оформление письма-запроса.

Раздел 6. Meals and Cooking 
Грамматика: Conditionals (B1)
Страноведение: Национальные блюда Велико-
британии, Канады, США, Новой Зеландии.
Деловое письмо: оформление делового письма-  
предложения.

Раздел 7. Shopping 
Грамматика: Checkup: Review the Tenses (B2)
Страноведение: Особенности покупок в Велико-
британии, Канаде, США, Новой Зеландии.
Деловое письмо: оформление контракта.

Раздел 8. Appearance and Character 
Грамматика: Modal Verbs (B1)
Страноведение: Знаменитости Великобритании, 
Канады, США, Новой Зеландии.
Деловое письмо: оформление служебной записки.

Раздел 9. Cinema 
Грамматика: Reported Speech (B1)
Страноведение: Знаменитости кино Велико-
британии, Канады, США, Новой Зеландии.
Деловое письмо: оформление делового письма, 
конверта, резюме.

Раздел 10. Computer
Грамматика: Passive Voice (B1)

Страноведение: компьютерные технологии 
в Великобритании, Канаде, США, Новой Зеландии.
Деловое письмо: оформление делового письма, 
конверта, резюме.

Раздел 11. Travelling 
Грамматика: Complex Object, Complex Subject (B2)
Страноведение: Достопримечательности Велико-
британии, Канады, США. 
Деловое письмо: оформление делового письма, 
конверта, резюме.

Раздел 12. My Future Job 
Грамматика: Articles, The Infinitive (B1)
Страноведение: Достопримечательности в Велико -
британии, в США, в Канаде. 
Деловое письмо: оформление делового письма, 
конверта, резюме.

Раздел 13. Healthy Lifestyle
Грамматика: The Participle I, II (B2)

Раздел 14. Public Transport 
Грамматика: The Gerund (B2)

Каждый раздел включает элементы: видеолекция, 
которая объясняет грамматику английского языка, 
задания на тренировку грамматики, лексики, стра-
новедения, тестовые задания.

Определившись с целью и задачами исследования, 
представим задания из ЭУК, нацеленные на формиро-
вание фонетических, грамматических и лексических 
навыков; задания на тренировку знаний матема-
тических терминов; задание на развитие письмен-
ной речи; тестирование знаний по страноведению. 
В ЭУК студентам представлены задания, нацеленные 
на формирование фонетических, грамматических 
и лексических навыков для начинающих и для про-
двинутых в освоении английского языка. Студенты 
обладают разным уровнем знания английского языка, 
поэтому в ЭУК есть задания для начального уровня 
и продвинутого. В сентябре было проведено тести-
рование, благодаря которому студенты узнали, какой 
у них уровень.

Формирование фонетических навыков осущест-
вляется на основе двух подходов / путей: имита-
тивного и аналитико-имитативного. Имитативный 
путь предполагает слуховое восприятие речи и ее ими-
тацию. Образец усваивается за счет многократного 
проговаривания речевого образца за диктором. 
Аналитико-имитативный подход сочетает в себе опору 
на знания, правила, анализ материала и его имитацию 
[20, с. 130–131].

Примером для формирования фонетических навы-
ков может быть английская песня. На рисунке 2 пред-
ставлены варианты заданий, которые можно предло-
жить студентам, у которых разный уровень знания 
английского языка. 
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Следующее задание на аудирование заключается 
в том, что студенты должны послушать аудио и подо-
брать соответствующую фразу к картинке (рис. 3).

Под речевым грамматическим навыком будем пони-
мать автоматизированное использование граммати-
ческого материала во всех видах речевой деятель ности 
[20, c. 158].

В начале учебного года нами было проведено тести-
рование по грамматике для определения остаточных 
знаний у студентов первого курса. На тестирование 
был взят тест по грамматике, в этот тест добавлено 
задание по лексике и по страноведению. 

Исходя из полученных данных, было решено собрать 
больше заданий на те грамматические правила, в кото-
рых студенты совершили ошибки. Представляем 
одно из заданий, в котором студент должен выбрать  
подходящую форму глагола (рис. 4). 

Речевой лексический навык предполагает инту-
итивно правильное использование лексики в устной 
и письменной речи в соответствии с ситуациями 
общения и целями коммуникации [20, c. 144].

В каждом разделе дается текст, с которым знако-
мятся студенты. Лексический материал представлен 
в разделе и дано задание, которое нацелено на отра-
ботку знания лексики. Множество тестов, игр помогают 
студентам повторить и выучить лексику. 

В каждом разделе дан видеосюжет, после просмотра 
которого студенты должны прослушать видеосюжет 
и записать то, что они услышали (рис. 5). Данные 
задания нацелены на совершенствование рецептив-
ных речевых и фонетических навыков, необходимых 
для аудирования. 

Рис. 2. Задание по аудированию для разных уровней:  
a – для продвинутых; b – для начинающих
Fig. 2. Listening task for different levels: a – advanced; 
b – beginners

a b

Рис. 3. Задание по аудированию
Fig. 3. Listening task sample

Рис. 4. Задание по грамматике
Fig. 4. Grammar task sample 

Рис. 5. Задание по закреплению лексики
Fig. 5. Vocabulary test sample
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На рисунке 6 представлены задания. В первом  
задании для продвинутых студентов необходимо 
прослушать аудио и записать то слово, которое они  
услышали в аудиосообщении. Второе задание для начи-
нающих заключается в том, что студенты должны 
проставить высказывания в той последовательности, 
в которой они услышали в аудиосообщении.

ЭУК располагает разнообразными заданиями 
для тестирования знаний математических понятий, 
терминов. На рисунке 7 студенты должны выбрать 
из имеющих слов нужное. 

Следует подчеркнуть, что для студентов второго 
и третьего курса нами разработан другой ЭУК – 
Mathematical English7, в котором включены видео- и аудио 
материалы на английском языке по математике. 
Студенты смотрят лекции, отвечают на вопросы, выска-
зывают свое мнение по поводу услышанной лекции. 
Помимо лекций, студенты читают книгу RealLife Math8 
на английском языке. Многие студенты замечают 
после просмотра лекций, прочтения статей, что знания 
по математике применимы в повседневной жизни. 

На рисунке 8 студентам нужно выбрать соответству-
ющий перевод математических терминов. 

В каждом разделе есть форумы, опросы, в которых 
участвуют студенты (рис. 9).

Студенты пишут дома эссе и закачивают его в зада-
ние. Считаем, что данные задания не являются эффек-
тивными в формировании навыка говорения. Намного 
интереснее общаться в аудитории, на очном занятии. 

Проведение рубежных контрольных работ можно 
полностью доверить электронному учебному курсу. 

7 Сунгатуллина З. Ф. Mathematical English. URL: https://distedu.udsu.ru/course/view.php?id=876 (дата обращения: 10.03.2024).
8 Glazer E. V., McConnell J. W. RealLife Math: Everyday use of mathematical concepts. Westport; Connecticut; London: Greenwood Press, 2002, 165.

Рис. 6. Задание на тренировку лексики: а – для продвинутых; 
b – для начинающих
Fig. 6. Vocabulary task sample: a – advanced; b – beginners

ba

Рис. 7. Задание на тренировку математических терминов
Fig. 7. Math terms sample task

Рис. 8. Задание на знание математических терминов
Fig. 8. Math terms test 

Рис. 9. Форум студентов
Fig. 9. Students’ survey
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Результаты рубежного контроля представлены 
на рисунке 10.

В рубежном контроле собраны тесты по грамма-
тике, лексике, аудированию, чтению, которые были 
пройдены за полсеместра. В ЭУК есть видеоматериалы 
по страноведению. После просмотра роликов студенты 
выполняют тесты (рис. 11).

На очном занятии проводится проверка навыков 
говорения. Темы для беседы представлены в ЭУК, 
студент с ними знакомится заранее. 

Обсуждение
В процессе внедрения ЭУК были выявлены следующие 
преимущества в использовании электронного пособия:

1. Студенты могут выполнять тест несколько раз.
2. В случае болезни и невозможности студента при-

сутствовать на занятии они могут выполнить задания 
в электронном пособии.

3. После прохождения тестирования студент 
видит, какие ошибки допущены.

4. Легко провести рубежный контроль со студентами.

5. У студента увеличивается время работы над 
изучением английского языка.

6. Дает возможность преподавателю разрабо тать 
задания разных уровней: от начального до прод-
винутого.

7. Преподаватель создает индивидуальную систему 
тестирования для каждого задания.

Согласимся с учеными, что к сильным сторонам 
использования относится [21; 22]: 

• гибкий график обучения – обучающийся может 
изучать информацию в любое удобное для него 
время;

• возможность использовать для обучения разный 
информационный контент и способы его пре-
доставления (аудиторные занятия ограничены 
во времени, поэтому на них практически невоз-
можно показать весь информационный контент 
по той или иной теме, бумажные источники 
могут быть устаревшими, а в ЭУК это можно легко  
устранить) [23]; 

• обширный набор проверочных инструментов; 
• контроль работы (результаты работы студентов 

можно хранить длительное время); 
• обратная связь (в ЭУК предоставляется возмож-

ность проведения консультаций и общения с пре-
подавателем в любое время) [24]; 

• развитие навыков самостоятельной работы; 
• психологический комфорт (студенты при прове-

дении тестов меньше нервничают); 
• повышение качества образования за счет визуа-

лизации информации;
• используется модульный принцип. 
Помимо преимуществ существуют недостатки при-

менения ЭУК:
1. Студент, у которого нет доступа к Интернету, 

не сможет выполнить задания.
2. У преподавателя нет времени на создание новых 

заданий, ему нужны помощники в этом.
3. Электронное пособие не может конкурировать 

с очным занятием, на котором можно много обсудить 
со студентами.

Рассмотрим точку зрения ученых на слабые стороны 
при внедрении и активном использовании ЭУК [25]: 

• проблема идентификации личности студента; 
• большие затраты на разработку курсов; 
• увеличение учебной нагрузки; 
• недостаточная мотивация студентов и препода-

вателей в работе с ЭУК.
Считаем, что от работы преподавателя, его целей, 

от того какой формат обучения выбран – онлайн- или 
очное занятие – зависит эффективность внедрения 
ЭУК. Нам понравилось выражение «смешанное обу-
чение подразумевает контактные аудиторные часы 
и онлайн-курс, созданный на основе виртуальной 
образовательной платформы Мооdle» [26, с. 66].

Рис. 10. Рубежный контроль № 1
Fig. 10. Mid-term monitoring 1
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Рис. 11. Тестирование знаний по страноведению
Fig. 11. Cultural knowledge test



381

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки

Сунгатуллина З. Ф.

Эффективность электронного учебного курса

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2024-8-3-373-383

М
е

т
о

д
о

л
о

г
и

я и т
е

х
н

о
л

о
г

и
я п

р
о

ф
е

С
С

и
о

н
а

л
ь

н
о

г
о о

б
р

а
з

о
в

а
н

и
я

В начале учебного года студенты прошли тести-
рование, а в конце первого года обучения студенты 
выполнили тот же тест. Рассмотрим результаты двух 
тестирований: входного и итогового (рис. 12).

Таким образом, проанализировав результаты тести-
рования студентов 2021–2022 гг., можно заметить, что 
в 2021 г. средний балл входного тестирования составлял 
53,5 балла, а средний балл итогового тестирования 
составил 77,9 балла. Следовательно, показатели знаний 
по грамматике, лексике, страноведению выросли 
на 24,3 балла. 

Заключение
Таким образом, разработанный ЭУК предоставляет 
студентам комплект учебно-методических материа-
лов для аудиторного и самостоятельного освоения 
учебной дисциплины. В учебном процессе препо-
даватель может использовать ЭУК как тренажер, 
который поможет студенту подготовиться к сдаче 
ФЭПО. Проанализировав результаты тестирования 
ФЭПО, пришли к выводу, что необходимо создать 
ЭУК, который бы познакомил студентов с форматом 
тестирования, вооружил бы их знаниями в области 
грамматики, лексики, страноведения, делового письма. 
После сдачи ФЭПО было решено включить в ЭУК стра-
новедческий материал, раздел «Деловое письмо», тесты 
на закрепление математических терминов. В процессе 
обучения английскому языку преподаватель дополняет 
задания, направленные на формирование фонетичес-
ких, лексических и грамматических знаний, а также 
на изучение лексики, страноведения и делового письма. 
Задания отобраны в соответствии с уровнем знания 
английского языка: начинающие и продолжающие. 
В начале года преподаватель провел тестирование 
и определил, в каких грамматических и лексичес-
ких темах имеются пробелы. Основываясь на этой 
информации, преподаватель регулирует количество 
упражнений в данных темах. При обучении речи пре-
подаватель не может предоставить материал, который 
бы способствовал развитию устных речевых навы-
ков. В таком случае можно порекомендовать очные  

занятия, которые помогут в этом. ЭУК имеет ряд пре-
имуществ: преподаватель создает задания для разных 
уровней, индивидуальную систему тестирования; 
студент имеет возможность в любое время выполнить 
задания, студент может несколько раз выполнить 
задания; в случае болезни студента или преподавателя 
можно предложить студентам самостоятельно освоить 
материал и протестировать его освоение. 

Существуют и недостатки ЭУК: студент может 
не получить доступ к Интернету; недостаток времени 
и ресурсов у преподавателя на пополнение банка 
вопросов, преподавателю необходим ассистент в этом; 
курс не может обучить речевым навыкам. В сентябре 
2021 г. было проведено входное тестирование со сту-
дентами. В результате этого тестирования выявили 
уровни знания английского языка, проблемы в грам-
матических и лексических темах, в страноведении. 
Далее студенты проходили обучение по ЭУК в течение 
девяти месяцев. В мае 2022 г. было проведено итоговое 
тестирование, они прошли входное тестирование, 
далее они работали в ЭУК, потом они прошли итоговое 
тестирование. В результате исследования оказалось, 
что показания знаний по грамматике, лексике, стра-
новедению выросли на 24,3 балла. Следовательно, 
можно утверждать об эффективности внедрения ЭУК 
в учебный процесс.

В дальнейшем планируется совершенствовать ЭУК 
с помощью использования дистанционных технологий, 
в зависимости от уровня подготовленности студен-
тов. Полагаем, что представленный ЭУК может быть 
эффективен в обучении студентов других специально-
стей, поскольку в этом курсе даны задания на уровне 
овладения языком от A1 до B2.
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Рис. 12. Результаты тестиро-
вания в начале года 2021 г. 
(до) и в конце учебного года 
(после) 2022 г. 
Fig. 12. Test results 
in 2021 (before 
the experiment) vs. 2022 (after 
the experiment)
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Аннотация: Исследование правовых традиций и ценностей представляет собой важную область конституционно- 
правового направления юриспруденции, которая привлекает все большее внимание исследователей и практи-
ков права. Цель – исследовать роль и значение правовых традиций и ценностей в конституционно-правовых 
системах. Автор анализирует исторические и социокультурные основы формирования правовых традиций 
и ценностей, их влияние на развитие правовых норм и институтов, а также вносит корректировки в понима-
ние и применение понятий правовая традиция и правовая ценность для конституционно-правового исследо-
вания. Рассмотрены различные точки зрения на взаимосвязь правовых традиций и ценностей между собой 
в правовом поле общества. Отмечена важность изучения правовых ценностей и традиций, которые оказывают 
воздействие на законодательство, исполнение права и обеспечение прав человека. Особое внимание уделяется 
исследованию воздействия ценностей на формирование и применение конституционных принципов и норм. 
Основываясь на широком спектре источников и методов анализа, автор анализирует эволюцию правовых 
традиций и ценностей в истории правовых систем. Результаты исследования позволяют лучше понять роль 
правовых традиций и ценностей в формировании правовой системы, а также их значение для обеспечения 
справедливости, законности и устойчивости в обществе. Акцентируется внимание на необходимости более 
широкого исследования в рамках влияния правовых традиций и ценностей на правовые системы государства. 
Настоящая статья может быть полезна исследователям и практикам в области конституционного права, кото-
рые интересуются взаимосвязью между правовыми традициями и ценностями и конституционно-правовыми 
процессами. В итоге подчеркивается важность баланса между сохранением правовых традиций, ценностей 
и необходимостью адаптации к изменяющимся социокультурным условиям. 
Ключевые слова: правовые ценности, правовые традиции, традиция, правовая система, права и свободы 
человека, конституция, государство, правовая ментальность, правосознание
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Abstract: Legal traditions and values are an important area of constitutional and legal studies. They affect legislation, 
law enforcement, and provision of human rights. This study explores the role and significance of legal traditions 
and values in constitutional legal systems. The author analyzed historical, social, and cultural foundations of their 
development, as well as their impact on legal norms and institutions, especially on constitutional principles and norms. 
The article offers an improved definition of the concepts of legal tradition and legal value based on a comprehensive 
review of scientific publications. The review made it possible to trace the evolution of legal traditions and values 
in the history of legal systems. The results revealed the role of legal traditions and values in ensuring social justice, 
legality, and sustainability. However, the effect of legal traditions and values on the governmental legal systems requires 
further research. This article may offer some useful insight to constitutional law researchers and practitioners who 
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are interested in the relationship between legal traditions and values and constitutional processes. It emphasizes 
the importance of maintaining the balance between the preservation of legal traditions and the need to adapt to new 
social and cultural conditions.
Keywords: legal values, legal traditions, tradition, legal system, human rights and freedoms, constitution, state, 
legal mentality, legal awareness
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Введение

1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей. Указ Президента РФ № 809 от 09.11.2022. ИПП Гарант.
2 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020. СПС КонсультантПлюс.

Исследование правовых традиций и ценностей пред-
ставляет собой важную область конституционно- 
правового направления юриспруденции, которая 
привлекает все большее внимание исследователей 
и практиков права. Правовые традиции и ценности, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития 
общества, играют ключевую роль в определении 
право вой системы государства, формировании его 
конституционного строя и оказывают влияние на раз-
витие его законо дательства и судебной практики.  
В ходе данной работы предпринимается попытка 
проанализировать исторические корни и эволюцию 
правовых традиций и ценностей, выявить их вли-
яние на формирование конституционно-правовой  
системы, а также рассмотреть методологические под-
ходы к изучению указанной проблематики. В этом 
контексте рассматриваются как национальные, 
так и международные аспекты правовых тради ций 
и ценностей, а также их взаимодействие с современ-
ными вызовами и требованиями к право вому обеспе-
чению гражданских прав и свобод. В результате пред-
принимается попытка сформулировать рекомендации 
по укреплению и развитию правовых традиций и цен-
ностей в современном конституционно- правовом  
контексте.

Результаты
Значение правовой традиции и ценности  
в правовой ментальности общества
В современном мире, где права и свободы граждан 
стали основой демократического общества, правовые 
ценности и традиции играют ключевую роль в обес-
печении стабильности и развития государственных 
систем, а также имеют колоссальную востребован-
ность в современном научном знании и юридиче-
ской практику. В подтверждении актуальности темы 
можем упомянуть политический заказ на выявление 

и сохранение правовых традиций в рамках Указа 
Президента РФ № 809 от 09.11.2022 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей», в котором написано: 
«Российская Федерация рассматривает традиционные 
ценности как основу российского общества, позво-
ляющую защищать и укреплять суверенитет России, 
обеспечивать единство нашей многонациональной 
и многоконфес сиональной страны, осуществлять 
сбережение народа России и развитие человеческого 
потенциала»1.

Правовые ценности оказывают влияние на такие 
феномены, как правовое государство, гарантии прав 
и свобод граждан, справедливость, равенство перед 
законом, правовая безопасность и др. Они определяют 
основные цели и задачи конституционного строя 
и являются фундаментом для развития правовой 
системы, что наглядно отражено в ст. 2 Конституции РФ: 
«человек, его права и свободы являются высшей цен-
ность», а «признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность госу-
дарства»2. Конституция РФ гарантирует и признает 
права и свободы человека как высшую ценность, а еще 
берет на себя правозащитную функцию. 

Правовые традиции, в свою очередь, представляют 
собой основные практики и принципы, которые раз-
работаны и закреплены в конституционном праве 
определенной страны, отражающие историческое 
развитие правовой системы и включающие такие 
аспекты, как конституционная история, юридические 
институты, прецеденты и решения конституционных 
судов. Существенное влияние на формирование право-
вых норм и правовых систем оказывают правовые 
традиции, а также на понимание и интерпретацию 
Конституции РФ. В Конституцию РФ входят следующие 
примеры правовой традиции:
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1. Гарантия основных прав и свобод человека 
и гражданина, которая выделяет наследие правовых 
принципов, защищающих индивидуальные права 
и свободы граждан, такие как свобода слова, собраний, 
вероисповедания и др. 

2. Принцип разделения властей, который устанав-
ливает независимость судебной, законодательной 
и исполнительной власти, следуя традиции правового 
государства. 

3. Презумпция невиновности, подразумевающая, 
что каждый обвиняемый считается невиновным до тех 
пор, пока его вина не будет доказана в установлен-
ном порядке. 

4. Защита частной собственности, которая при-
знается и защищается как основное право граждан.

Приведенные принципы правовой традиции пред-
ставляют собой основу правовой системы РФ и несут 
в себе особое значение в обеспечении справедливости, 
правопорядка и защиты прав и свобод граждан, кото-
рые также отображены в Конституции РФ и являются 
неотъемлемым элементом правовой системы страны. 
В Конституции РФ присутствуют следующие примеры 
правовых ценностей:

1. Государственный суверенитет, который обеспечи-
вает независимость и самостоятельность госу дарства, 
возможность принимать независимые решения, защи-
щать интересы своих граждан и осуществлять все 
функции суверенного государства. 

2. Равенство перед законом, где каждый человек, 
независимо от своего пола, расы, национальности, 
религиозных убеждений и социального статуса, равен 
перед законом. 

3. Принципы свободы слова, собраний, выборов 
и выражения своих политических инициатив, кото-
рые гарантируют право на жизнь, право на справед-
ливое судебное разбирательство, право на свободу 
мысли, совести и религиозных убеждений. 

4. Социальная справедливость и социальные гаран-
тии, при которых государство обязуется защищать 
социальные права граждан, обеспечивать доступ 
к основным жизненным благам, таким как жилье, 
образование, медицинская помощь, социальное обес-
печение и др.

Прописанные в Конституции РФ правовые ценно-
сти составляют основу для правового обеспечения 
гражданских прав и свобод, в том числе гарантируют 
стабильность и справедливость в обществе.

Делаем вывод, что правовая традиция олицетво-
ряет накопленный опыт и укоренившиеся практики 
в области права, которые накапливались в обществе 
поколениями в рамках определенного социокультур-
ного контекста. В. В. Сорокин также придерживается 
мнения, что правовые традиции несут в себе куль-
турное наследие [1, с. 19]. Правовые традиции можно 
характеризовать как особый набор норм, принципов, 

ценностей и обычаев, составляющих основу правовой 
системы конкретной страны или общества. Правовые 
традиции отражают исторически сложившиеся пред-
ставления о справедливости, законности и праве, 
а также о роли и месте права в обществе. К основным 
элементам правовых традиций относятся принципы 
правопорядка, свод законов и правовых норм, уста-
новленные процедуры и судебная практика, а также 
социокультурные нормы и ценности, влияющие на тол-
кование и применение права. Правовые традиции 
являются основой для формирования правосознания 
и гарантируют стабильность и преемственность в раз-
витии правовой системы. Однако правовые тради-
ции не статичны и могут развиваться под влиянием 
меняющихся социально-экономических и полити-
ческих условий. Юридическая практика и правовая 
интерпретация тоже могут меняться под влиянием 
внешних факторов, таких как международное право, 
технологические инновации и глобализация.

В то же время правовые ценности включают в себя 
принципы, идеалы и убеждения, которые формируют 
правовую систему и образуют цели, направления 
и приоритеты. Свое отражение в правовых ценностях 
находят общественные установки и понимания о том, 
что является справедливым и правильным в рамках 
правового общества. Правовые ценности включают 
в себя такие понятия, как справедливость, равенство 
перед законом, права человека, гражданство, закон-
ность, свобода, ответственность и доверие к правовой 
системе, и представляют собой конкретные цели или 
идеалы, к которым стремится общество в своем право-
вом развитии и регулировании отношений между 
гражданами и государством. Ориентиром для раз-
работки и применения правовых норм выступают 
правовые ценности, которые играют важную роль, 
в том числе и для оценки соответствия их обществен-
ным потребностям и ожиданиям. Отчетливо видны 
различия правовых ценностей в разных культурах 
и исторических контекстах. Их толкование может быть 
объектом дискуссий и споров в научном обществе, 
оставаясь основой для развития правовой системы 
и формирования ее этических и моральных оснований, 
которые сохраняют справедливость, устойчивость 
и гармонию в обществе.

В процессе проведения исследования правовых 
традиций и ценностей как предмета научных иссле-
дований можем выделить следующие цели: 

1. Углубление понимания принципов и ценно-
стей, заложенных в конституционном праве, а также 
их взаимо связь с принципами правовой системы. 

2. Исследование правовых традиций позволит 
более широко раскрыть исторические и современные 
юридические практики, а еще значение и влияние 
судебных решений на формирование правосознания  
общества.
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3. Исследование правовых традиций для разви-
тия и совершенствования конституционного права 
как науки и практической области в целом.

В качестве примера можно привести исследова-
ния профессора МГИМО Д. Ю. Полдникова, которые 
посвящены проблеме эволюции правовых ценностей 
и традиций в зарубежных странах. Автор рассматривает 
и сравнивает правовые ценности не столько как резуль-
тат их эволюции (зависимость права от прошлого), 
но как непрерывный процесс их воспроизводства 
в различных социумах, показывает неразрывную 
связь правовых традиций с современным правом. 
Это направление в правовой науке и юридическом 
образовании является перспективным, поскольку оно 
логически вытекает из интеграции научных знаний 
в разнообразные представления о праве. В частности, 
Д. Ю. Полдников указывает на важность связи истории 
права со сравнительным правоведением, теорией 
права и юридической антропологией. Он подчерки-
вает, что именно эти дисциплины позволяют получить 
всестороннее представление о правовых системах 
разных стран и эпох. Это дает возможность понять, 
как правовые нормы и институты функционируют 
в различных социальных и культурных условиях. Таким 
образом, интеграция научного знания в разносторон-
нем познании права позволяет показать многообразие 
правовых ценностей и традиций прошлого [2, с. 602]. 

Анализ правовых ценностей и традиций выступает 
важным направлением в области права и конститу-
ционной науки, позволяя глубже понять основные 
принципы и ценности конституционной системы, 
выявить сходства и различия между конституцион-
ными системами разных стран и сравнить их влияние 
на правовой порядок и защиту прав и свобод граждан. 
Исследование этой темы способствует развитию науч-
ных знаний и обогащению национальной конститу-
ционной практики. 

Парадигма правовой традиции
В контексте философии традиция представлена 
как комплексный объект исследования, охватывающий 
различные аспекты права и его обоснования, требую-
щий философско-правового анализа и понимания. 
Важно отметить, что правовая традиция не является 
статичным явлением, она постоянно развивается 
и адаптируется под изменяющиеся общественные 
условия и потребности. Широкий спектр правовых 
систем и юридических традиций в мире свидетель-
ствует о многообразии философских и культурных 
влияний на формирование правовых норм и ценно-
стей. Приведем интересное мнение американского 
антрополога A. L. Kroeber о классическом определе-
нии традиции: традиция – это «трансляция культур-
ных особенностей во времени» [3, p. 411]. Его опре-
деление отображает суть многовековых традиций,  

передаваемых из поколения в поколение, но не раскры-
вает глубину значения, роль толкования и применения 
определения в правовом поле человека.

В связи с появлением в современной отечествен-
ной юридической науке новых методологических 
направлений (социокультурная антропология права, 
постклассическая теория права, постнеклассическая 
теория права) реализуются исследования, направлен-
ные на установление причинно-следственных связей 
явлений правовой жизни России [4]. Право для этих 
ученых всегда является составной частью культуры 
общества и в своем практическом выражении осно-
вывается на правовой ментальности и стереотипах 
поведения членов государствообразующего народа [5]. 

Кроме того, правовые традиции охватывают исто-
рические, культурные и институциональные практики, 
сложившиеся в правовой системе со временем. Эти 
традиции формируют интерпретацию и применение 
законов, предоставляя понимание развития право-
вых норм в конкретном общественном контексте. 
Изучение правовых традиций позволяет более глубоко 
понять исторические основы правовых систем и при-
чины определенных правовых принципов и практик. 
В. И. Максименко утверждал, что между культурой 
и традицией может быть поставлен знак равенства 
[6, с. 28]. А. С. Никулин считает, что правовая культура – 
это система ценностей, в которую входят обычаи, 
правовые традиции, правовые идеи, убеждения и сте-
реотипы поведения, которые были приняты обществом 
для регулирования их деятельности [7, с. 5].

Правовые традиции формировались на протяже-
нии многих веков и оказывали влияние на развитие 
правовой системы страны, играя значительную роль 
в России, являясь важным элементом ее истории 
и культуры. По мнению К. С. Сарингулян, правовые 
традиции обладают регулятивным потенциалом, 
сочетающим в себе стереотипность и признак импе-
ративности [8, с. 102]. В свою очередь Д. С. Горелик 
полагал, что правовые традиции совместно с другими 
факторами определяют правовую жизнь государ-
ства [9]. Первые начала права в России можно отсле-
дить до IX–XI вв., когда в княжествах формировались 
первые писаные законы – русские правовые кодексы. 
Одним из наиболее известных и важных можно назвать 
закон Устав Русской земли, принятый в 1019 г. князем 
Ярославом Мудрым, который на протяжении длитель-
ного времени определял правовые нормы и порядок  
управления в России.

Со временем правовые традиции России претер-
певали изменения и развивались в соответствии 
с требованиями времени и общественными потреб-
ностями. Важным этапом в развитии российского 
права стало применение закона Российской Империи 
20.02.1832 «О публичном порядке», который повлиял 
на последующую реформу правовой системы в стране.
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Примером проявления правовой традиции в совре-
менном праве является ч. 1 ст. 130 Кодекса торго-
вого мореплавания РФ № 81-ФЗ от 30.04.1999 (ред. 
от 19.10.2023): Срок, в течение которого перевозчик 
предоставляет судно для погрузки груза и держит его 
под погрузкой груза без дополнительных к фрахту пла-
тежей (сталийное время), определяется соглашением 
сторон, при отсутствии такого соглашения сроками, 
обычно принятыми в порту погрузки3. В Кодексе про-
демонстрирован исторически сложившийся и усто-
явшийся случай соглашения сторон в мореплавании, 
который сохранился до нашего времени и продолжает 
использоваться.

Следует отметить, что влияние правовых тради-
ций России проявляется не только в формировании 
законов, но также в их применении и соблюдении. 
За долгие годы существования правовой системы 
в России сформировались определенные ценности, 
принятые обществом. Это, в свою очередь, оказывает 
влияние на работу юристов и судей при рассмотрении 
дел и вынесении решений. Большое значение правовых 
традиций в России имеет их сохранение и передача 
из поколения в поколение. Именно благодаря усилиям 
множества поколений юристов, правоведов и активи-
стов эти традиции смогли сохраниться и стать неотъ-
емлемой частью национальной правовой системы. 

Как считает Н. А. Власенко, исследуя методологи-
ческие основания определения правовой традиции –  
это «принципы права, конкретизация права, примире-
ние в праве, разумность права, определенность права, 
достаточность правовых регуляторов в обществе 
и прочее» [10, с. 7].

Д. А. Вовк рассматривает понятие правовая тради
ция, которое характеризует специфичность идеального 
и материального бытия права в контексте представле-
ния о его историческом развитии либо историческом 
развитии явлений, влияющих на право [11]. 

Д. Ю. Полдников утверждает, что общепризнанного 
определения правовой традиции (от лат. tradition – 
передача) до сих пор не существует. Он также дает 
свое представление определению правовой традиции –  
«это основной предмет изучения истории права, 
представляя собой комплекс исторически обуслов-
ленных устойчивых взглядов на право, которые 
определяют его роль в организации общества, его 
правовой системы, и при этом передаются в качестве 
нормативно- правовой информации от одного поко-
ления к другому в рамках той или иной культуры или 
цивилизации» [12, с. 9]. 

При анализе правовых традиций различных нацио-
нальных правовых систем, влияющих на правовую 
жизнь общества, можем сформировать следующие 
виды правовых традиций:

3 Кодекс торгового мореплавания РФ № 81-ФЗ от 30.04.1999 (ред. от 22.06.2024). СПС КонсультантПлюс

1) Континентальная (романо-германская) правовая 
традиция, которая преобладает в странах Европы, 
Латинской Америки и большей части Африки. 
Характеризующаяся законодательством, основан-
ным на кодификации, системным подходом к праву 
и приоритетом закона над прецедентами. 

2) Общественно-политическая правовая тради-
ция, которая исходит из положений социальных или 
политических учений. Примером такой традиции 
может служить социалистическое право, которое 
базируется на принципах социальной справедливости, 
государственного вмешательства и коллективного  
владения. 

3) Общинная правовая традиция, которая преобла-
дает в некоторых традиционных обществах и народах, 
основываясь на обычаях, соглашениях и традициях 
конкретной общины. Примером может служить або-
ригенское право, которое базируется на коллектив-
ной ответственности, взаимопомощи и уважении 
к природе.

4) Англо-американская правовая традиция, или 
общее право, которая в основном преобладает в англо-
говорящих странах и базируется на прецедентах, 
судебной практике и правовой доктрине. Каждая 
из этих традиций оказывает влияние на правовые 
нормы своей культурой, историей и ценностями, 
формируя особенности правовых систем разных стран.

М. В. Сальников отмечает, что в процессе своего 
развития российское государство выработало собствен-
ную политико-правовую традицию, имеющую свой 
набор социально-политических и правовых ценно-
стей. Рассмотрим на примере французской политико- 
правовой традиции, в рамках которой преобладает тен-
денция острой политической борьбы, обращающейся 
к решительным методам действия. Это позволяет 
выделить такую специфическую черту французской 
политико-правовой традиции как революционность 
(революционная традиция). Английская же политико- 
правовая традиция характеризуется такими специ-
фическими свойствами, как прецедентность, склон-
ность к политическому компромиссу, умеренность 
и даже консерватизм [13, с. 257].

Формирование устойчивых правовых ценностей, 
укрепление правоотношений в обществе, принципов, 
служащих основой для развития и эволюции правовой 
системы, происходит благодаря правовым традициям. 
В разных странах в зависимости от политической, 
культурной и исторической специфики правовая тра-
диция может отличаться, оказывая определенное 
влияние на формирование и применение правовых 
норм, не исключая менталитета общества. Рассмотрим 
на примерах правовых традиций, которые форми-
ровались в РФ с момента ее основания и оказывали 
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значительное влияние на развитие правовой системы 
и истории страны: 

1. Царское право: одной из древнейших правовых 
традиций России является царское право, где царь 
обладал абсолютной властью, т. е. его воля имела 
высший приоритет перед законом. Этот принцип 
неразрывно связан с идеей монархического правления 
и централизации власти. Однако в этот период также 
начали формироваться некоторые элементы правового 
устройства, включая составление кодексов и правил 
для регулирования жизни общества. 

2. Советская правовая система: под советской вла-
стью сформировалась система, основанная на идеоло-
гии марксизма-ленинизма. Идеология предполагала 
диктатуру пролетариата и коллективную собственность 
на средства производства. Советская правовая система 
включала в себя конституции, законы и другие нор-
мативные акты, направленные на достижение ком-
мунистических идеалов равенства и справедливости.

3. Правовые реформы XVIII–XIX вв.: в этот период 
в России происходили значительные правовые изме-
нения, направленные на модернизацию общества 
и установление правового государства. Реформы 
Петра I, например, включали в себя внедрение Единого 
государственного устройства и создание новых законов 
для регулирования экономики и административной 
системы. Реформы Александра II включали отмену 
крепостного права и введение новых законов о соб-
ственности и гражданских свободах. 

4. Правовые принципы постсоветского периода: 
после распада Советского Союза в 1991 г. Россия стол-
кнулась с необходимостью создания новой правовой 
системы, основанной на принципах демократии, прав 
человека и свобод. Этот период включал в себя при-
нятие новой Конституции, создание новых законов 
и реформирование правовой системы страны.

Правовые ценности и их отражение  
в правовых традициях
Р. С. Сулипов утверждает, что правовые ценности лежат 
в основе формирования правовых традиций. Правовые 
традиции аккумулируют правовые ценности, привнося 
их в правовое пространство посредством воздействия 
на духовную сферу жизни общества [14]. В указан-
ном смысле правовые традиции и правовые ценности 
взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга, 
на менталитет людей в правовом поле. Отметим, 
что правовые традиции могут формировать право-
вые ценности, определять их содержание и направ-
ление развития. Например, исторические правовые 
традиции, такие как уважение к свободам и правам 
личности, могут способствовать формированию пра-
вовых ценностей, связанных с защитой прав и свобод 
граждан. Правовые ценности, в свою очередь, могут 
влиять на правовые традиции, изменяя или адаптируя 

их под современные реалии общества. В связи с прог-
рессом в области технологий и информации правовые 
традиции могут подвергаться изменениям для защиты 
личных данных и приватности граждан.

Опираясь на изложенное, можно сделать вывод 
о том, что правовые традиции и правовые ценности 
являются важными аспектами правовой жизни каждого 
общества, существуя в тесной взаимосвязи, оказывая 
взаимное влияние. Правовые традиции, основанные 
на общепринятых нормах и принципах, формируют 
основу для разработки правовых ценностей, опреде-
ляющих идеалы и цели правопорядка, вместе образуя 
фундамент для создания справедливого и эффектив-
ного правового общества.

С. А. Пушкарев справедливо утверждает, что 
со времен античности нет единого понимания тер-
мина правовые ценности, отмечая в связи с этим, что 
«сегодня имеется необходимость постижения лично-
стью правовых ценностей. Понимание, уважение к ним 
ведет к осознанию важности права, пониманию его 
роли в общественных отношениях» [15, с. 90]. 

Неоднократно отмечалась в научном обществе 
значимость правовых ценностей в социокуль-
турной системе. Н. С. Бондарь подчеркивает, что 
Конституция РФ содержит в себе главные право-
вые ценностные императивы общества [16, с. 14]. 
А. Н. Бабенко пишет о важности роли в ценностно- 
ориентированном образе юридической действитель-
ности носителя информации и средства выражения 
культурных ценностей [17, с. 9].

Правовые ценности определяют фундаментальные 
правовые нормы и правила, влияют на принятие и при-
менение законов, помогают формировать социальные, 
политические и экономические отношения в обществе, 
а также являются основой для развития правовой 
культуры, укрепления правосознания и формиро-
вания гражданской ответственности. При создании 
справедливого общества, в котором все люди могут 
жить в соответствии с законом и уважать права других 
людей, правовые ценности играют важную роль. Одной 
из основных задач правоведения можно назвать изу-
чение и анализ правовых ценностей, их эволюции 
и влияния на правовую систему. Это позволяет лучше 
понять основы права, совершенствовать законода-
тельство и обеспечивать эффективную защиту прав 
и свобод граждан.

Не стоит рассматривать правовые нормы и цен-
ности отдельно или изолированно от культурных, 
исторических и социальных факторов. Так как данные 
факторы формируют основу правовой системы и опре-
деляют ее применение и содержание. Важно понимать, 
что право не является независимым от общества и куль-
туры, право отражает ценности и нормы, которые при-
знаются и поддерживаются в обществе. Каждая нация 
и каждая культура имеет свой уникальный подход 
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к праву, основанный на их собственных традициях, 
истории и ценностях. М. Б. Смоленский придержи-
вался мнения, что правовая культура характеризуется 
созданием и утверждением правовых ценностей [18].

Правовые ценности связаны с защитой основных 
прав и свобод человека, обеспечением верховенства 
закона, достижением равенства и справедливости, 
экономической стабильности и социального развития. 
Важно отметить, что правовые ценности могут разли-
чаться в разных правовых системах и обществах. Они 
также могут меняться с течением времени, отражая 
меняющиеся общественные взгляды и потребности. 
В целом признание и учет правовых ценностей помо-
гают обеспечить легитимность и эффективность пра-
вовой системы, способствуют достижению основных 
целей права и защищают основные права и свободы 
человека.

Говоря о защите прав и свобод гражданина, можем 
вспомнить принцип равенства перед законом, упо-
мянутый выше, который подразумевает, что каждый 
человек, независимо от своего положения, должен 
подчиняться одинаковым правилам и иметь равные 
возможности при взаимодействии с правовыми 
инстанциями. Например, в судебной системе все 
подсудимые рассматриваются на основе доказа-
тельств и без преувеличения своего положения или 
влияния. Каждому гарантируется право на защиту 
и справедливое судебное разбирательство. Правовые 
ценности включают и ответственность перед законом, 
где каждый член общества обязан соблюдать законы 
и нести ответственность за их нарушение. 

Когда речь заходит о защите гражданских прав 
и свобод, необходимо вспомнить о принципе равен
ства перед законом, о котором упоминалось ранее. 
Например, в судебной системе все обвиняемые рас-
сматриваются на основе доказательств, без преувели-
чения их статуса или влияния. Каждому гарантируется 
право на защиту и справедливое судебное разбира-
тельство. Правовые ценности еще включают в себя 
ответственность перед законом, где все члены общества 
обязаны подчиняться закону и несут персональную 
ответственность за его нарушение.

Проводя аналогию ценностей западных стран 
и России, делаем вывод, что западные цивилизации 
(западная Европа, Великобритания, США) придержи-
ваются мнения об исключительности своей цивили-
зации и своих ценностей, называя их универсальными 
для пользования любой страной. У России же карди-
нально иной подход: каждая цивилизация по-своему 
индивидуальна и имеет право иметь свои собственные 
ценности. Это утверждение относится и к другим 
странам, в том числе к западным. 

Возвращаясь к иерархии ценностей, закрепленных 
в Конституции РФ, нужно обозначить, что первосте-
пенными выступают те ценности, которые являются  

первопорядковыми, и при их отсутствии будет 
невозможно реализовывать остальные ценности. 
К таковым следует отнести безопасность государства  
и общества [19, с. 65]. 

Ценности являются результатом обобщения 
социального опыта и эталоном должного, поскольку 
воплощают в себе общественные идеалы. Правовые 
ценности – это постоянно развивающийся феномен. 
Во-первых, они взаимосвязаны с принципами права, 
правосознанием, правотворчеством, правореали-
зацией, а во-вторых, это определенные социально- 
правовые явления, правовые инструменты и меха-
низмы. Правовые ценности имеют иерархическое 
построение, их система базируется на соответству-
ющей системе интересов, имеющей своей основой 
систему человеческих потребностей. В. А. Карташкин 
отмечает важность роли правосознания человека 
и саму реализацию прав человека в действитель-
ности [20, с. 8]. С. В. Михайлов относит к одному из основ-
ных признаков правовых ценностей социальную  
значимость [21, с. 10].

Не стоит оставлять без внимания синтетическую 
природу понятия правовые ценности, которая охва-
тывает множество элементов, а также соприкасается 
с целым рядом дисциплин и областей, включая мораль, 
психологию, религию, экономику и науку в целом. 
В своем многогранном исследовании Т. В. Петрова 
приходит к выводу, что правовые ценности ложатся 
в основу права и правопорядка [22, с. 140]. Следует 
отметить, что изучение данного понятия началось 
сравнительно недавно, поэтому обобщение и систе-
матизация философских, юридических и правовых 
исследований в этой области признается чрезвычайно 
актуальной задачей для ученых. 

Специфические признаки правовых ценностей 
способствуют их отличию среди других ценностей 
(общечеловеческих, социальных, нравственных, рели-
гиозных и других видов ценностей), а также позволяют 
определить их содержательное наполнение, придать 
функциональную характеристику, определить харак-
терные черты правовых ценностей, идентифици-
ровать правовые ценности в различных правовых 
системах, отделить эти явления правовой реальности 
от однородных явлений, исследовать генезис их ста-
новления и развития. К таким признакам отнесены: 
нормативность, оценочный характер, значимость, 
вероятностный характер, объективность и т. д.

Можно согласиться с широко распространенным 
мнением о том, что в современном российском госу-
дарстве и обществе задается система ценностей, про-
писанных в Конституции РФ. Она создает иерархию 
ценностей для всего российского законодательства, 
т. к. конституционные нормы представляют собой 
цель, а все законодательство, их обеспечивающее – 
правовые средства [23]. 
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Для уяснения взаимосвязи выше представленных 
терминов приведем несколько примеров. Правовая 
традиция, связанная с доминированием государствен-
ного начала в российском обществе, единоначалием 
в органах центральной власти, особым отношением 
к первому лицу страны, способствовала формирова-
нию такой традиционной ценности, как авторитарно- 
монархический идеал государствования. Из истории 
России известно, что носителем правды в российском 
правосознании являлся ее правитель. Экстраполяция 
носителя истины на руководителей государства пред-
ставляется характерной чертой современного право-
сознания россиян. 

В связи с многовековым действием правовых 
традиций православия в российском обществе было 
сформировано подчинение права нравственным 
и религиозным ценностям (этикоцентризм), т. е. культ 
ценностей абсолютного добра, долга, справедливо-
сти, бес корыстного служения, подвига, совести [24]. 
Россиянин скорее будет голосовать за честную и спра-
ведливую власть, нежели за компетентную и прагма-
тичную. Социологический опрос 2023 г., проведен-
ный сотрудниками Тюменского государственного 
университета среди 14 тыс. студентов из 110 горо-
дов 63-х субъектов РФ, показал, что большинство 
респондентов отдали бы свой голос на выборах  
за честных и справедливых представителей власти (54 %), 
в то же время предпочли компетентных, прагматичных  
и эффективных – 46 %. 

Правовые ценности и правовые традиции играют 
ключевую роль в определении правовой системы госу-
дарства, формируя ее основы, принципы и направле-
ния развития. Назовем несколько ключевых аспектов, 
в которых они влияют на правовую систему: 

1. Правовые ценности и традиции определяют цели 
и идеалы, которые отражают общественные установки 
и представления о справедливости, законности, правах 
и свободах человека, к которым стремится правовая 
система, направляя ее развитие в соответствии с обще-
ственными потребностями и ожиданиями. 

2. Правовые ценности и традиции при формиро-
вании законодательства являются основой для раз-
работки и принятия законов и нормативных актов. 

3. Они определяют содержание и направлен-
ность правовых норм, устанавливают правила пове-
дения и ограничения, а также обеспечивают защиту 
основных прав и свобод граждан. 

4. На основе правовых ценностей и традиций фор-
мируются правовые институты и органы, ответствен-
ные за реализацию права и обеспечение его соблю-
дения. Эти институты воплощают в себе принципы 
справедливости, равенства перед законом и закон-
ности. Т. И. Ряховская рассматривает, как правовые 
традиции определяют национальную и конституци-
онную специфику в РФ, перечислив действующие 

правовые традиции, такие как: особое отношение 
к первому лицу страны, единоначалие в органах цен-
тральной власти, дуализм государственно- правовых 
институтов и др. Посредством приведенных правовых 
традиций возможно понять, как происходит влияние 
на правовую систему страны [25].

Таким образом, правовые ценности и традиции 
формируют основу для правовой системы государства, 
определяя ее цели, принципы и направления разви-
тия, обеспечивая согласованность и справедливость 
в правоприменительной практике, а также служат 
основой для защиты прав и свобод граждан. 

Заключение
Правовые традиции и правовые ценности являются 
одним из наиболее важных предметов конституционно- 
правового исследования. Правовые ценности и тра-
диции выступают взаимосвязанными феноменами 
правовой жизни, играют большую роль и находят 
точки взаимодействия между собой в норме права. 
Кроме того, они способствуют укреплению демократи-
ческих институтов и ограничению произвола власти. 
Как предмет конституционно-правового исследования 
правовые традиции и ценности приобретают свою 
значимость в современном обществе. Представляется, 
что проблематика исследования и осмысления пра-
вовых ценностей и традиций в контексте современ-
ных правовых систем и общественных реалиях ока-
зывается перспективной с методологической точки 
зрения, равно как с конкретно-фактологической 
(выявление перечня правовых традиций, их эволю-
ции, влияния на конституционно-правовые инсти-
туты и пр.). Вместе с тем правовые традиции и право
вые ценности могут выступить и как аналитическая 
модель в данном виде исследований, т. е. приобретая  
методологическое значение.

Отсутствие общепризнанных определений правовая 
традиция и правовая ценность порождает употребле-
ние этих терминов в различных значениях. Например, 
будучи сторонниками юридического позитивизма, 
Н. А. Власенко и А. А. Суханова понимают под право-
выми ценностями важные аспекты писанного права, 
правового регулирования. Обнаруживается, что в этом 
случае термин правовые ценности можно назвать цен
ности права. В то время как ученые А. В. Скоробогатов 
и Д. Ю. Полдников трактуют понятие правовая цен
ность как важный элемент правовой ментальности, 
в этом же случае возможно вести речь о правовых 
ценностях. Подобная ситуация сложилась и с термином 
правовая традиция.

Необходимо подчеркнуть, что правовая тради-
ция и правовые традиционные ценности являются 
близкими понятиями, посредством которых отра-
жается современное состояние правовой культуры 
как результата постепенного накопления правового 
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опыта в обществе. Различия связаны с тем, что пра-
вовые ценности характеризуют состояние правовой 
ментальности, правосознания. В свою очередь, право-
вая традиция дает представление о путях и источниках 
формирования этого состояния и отвечает на вопрос, 
как или почему этот способ бытия правовой системы 
именно такой, а также передается в качестве нор-
мативно-правовой информации от одного поколе-
ния к другому в рамках той или иной культуры или 
цивилизации.

Отмечая новаторский и дискуссионный характер 
терминов правовая традиция и правовая ценность, 

их применение как предмета и методологического 
основания для конституционно-правового направле-
ния юриспруденции уже началось, но перспективные 
исследования еще впереди. 
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Аннотация: Государство и генерируемый им общественный и правовой уклады являются невероятно слож-
ными сферами не только для теоретического осмысления, но и для практического освоения. Многомерность 
феномена государства делает его объектом пристального внимания многих профилирующих общество ведческих 
дисциплин: и философии, и истории, и социологии, и психологии, и правоведения, и политологии. Каждое 
из научных направлений стремится к познанию государства с использованием тех методологических приемов 
и инструментов, которые присущи ему в силу специфики тех аспектов государственно- правовой действи-
тельности, которые оказываются в поле его зрения. Между тем, как показывает история учения о государстве, 
одной из сложнейших для теоретического разрешения была и остается проблема корректного разграниче-
ния предметной области между различными науками, объектом которых является государство. По сей день 
отсутствует определенность относительно состава наук, формирующих учение о государстве. В этой связи 
периодически инициируется вопрос о создании необходимых доктринальных и организационных предпо-
сылок для скоординированной разработки с участием всех заинтересованных научных направлений единой 
науки – всеобщей теории государства или же государствоведения. Цель – составить междисциплинарный 
теоретико-методологический обзор, посвященный анализу особенностей генезиса, эволюции, современных 
тенденций и возможных перспектив развития учения о государстве. Сделан вывод, что в своем предельном 
воплощении идеальный политический строй, контекстуально совпадающий с идеалом совершенного государ-
ства, – это футуристическая модель негосударства, т. е. будущего общества, отбросившего ввиду архаичности 
государственную форму. В пределах истории государства невозможно исчерпывающе разрешить проблему 
несовершенства государства и его институтов. Эта проблема порождена противоречивой природой человека, 
органически связана с его судьбой и разрешается за пределами государственной истории. И это должно стать 
одним из фундаментальных положений учения о государстве.
Ключевые слова: государство, государственность, государственное право, конституционное право, государ-
ственная история, политика, политическая наука, политология, прогресс, смысл истории, конец государства
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spectrum of sciences that form Doctrine of State is yet to be defined. A universal Theory of State might be a solution: 
it is a prospective umbrella science that covers all scientific stakeholders. This article is an interdisciplinary 
theoretical and methodological review of genesis, evolution, trends, and prospects of Doctrine of State. According 
to modern publications, the ultimate political system, i.e., an ideal state, is a futuristic model of non-state nature 
that has discarded the state form as archaic. Political history cannot explain why the State and its institutions are 
imperfect and how it can be improved. This problem is generated by the contradictory nature of humanity itself: 
it is intertwined with human history and can be resolved only beyond the boundaries of state history. This opinion 
should become a fundamental provision of Doctrine of State.
Keywords: state, statehood, state law, constitutional law, state history, politics, political science, political science, 
progress, meaning of history, end of State
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Метафизика истории научает нас тому, что неразрешимое  
в пределах истории разрешается за пределами истории1

Н. А. Бердяев

Введение

1 Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 173 с.

Если в качестве исходной точки, от которой общество-
веды традиционно отсчитывают начальный этап ста-
новления учения (науки) о государстве – политики – 
взять эпоху Платона (427–347 до н. э.) и Аристотеля 
(384–322 до н. э.), то ее история насчитывает уже  
примерно 2500 лет. 

В составе современного отечественного общество-
знания (философия, история, социология, экономика, 
юриспруденция, политология, социальная психо-
логия, антропология, культурология и др.) практически 
невозможно выделить такую область научного знания, 
в которой государство не рассматривалось бы в каче-
стве основополагающей, фундаментальной категории. 
Между тем государство многомерно и сущность его 
не может быть исчерпывающим образом и достоверно 
раскрыта с позиций какой-либо одной из наук. Именно 
поэтому не выработано универсальное, всеобъемлющее 
определение понятия государства. Не удивительно, что 
учение о государстве, стремящееся вобрать и синте-
тически обобщить подходы и достижения различных 
обществоведческих наук, представляет собой любопыт-
ный гносеологический феномен, действительный «порт 
приписки», который с науковедческой точки зрения 
так и не определен. Юриспруденция, особенно теория 
государства и права, а также науки публично-право-
вого цикла (конституцион ное право, администра-
тивное право, избирательное право, муниципальное 
право, процессуальное право и др.) играют важную 
роль в изучении сущности государства, доктриналь-
ном и правовом обеспечении его функционирова-
ния. Вместе с тем эти дисциплины раскрывают лишь 
отдельные, пусть исключительно важные, аспекты  

политической организации человеческой коллектив-
ности – государственности, т. е. институционной струк-
туры и правового уклада государства. Не менее важное 
значение в постижении сущности государства, объяс-
нении механизма его взаимодействия с обществом 
имеют философия (вкупе с философией права), эконо-
мика, социология (вкупе с юридической социологией),  
психология, антропология, история и политология. 

Накоплены колоссальные научные знания о госу-
дарстве и проявлениях его универсальной природы.  
При этом процесс познания государства и государствен-
ной власти не приостанавливается. Представители 
разных научных направлений в целом сходятся 
во мнении о том, что знания человечества о государ-
стве все же не достаточны. И на данное обстоятельство 
в первую очередь обращают внимание сами правоведы. 
Д. А. Керимов и А. Д. Керимов утверждают, что лишь 
на первый взгляд может показаться, что государство 
исследуется общественными науками достаточно 
глубоко, всесторонне и даже исчерпывающе. Такое 
впечатление на самом деле является поверхност-
ным и ошибочным. По мнению ученых, развитию 
любой науки сопутствует функционирование той 
или иной общей, фундаментальной отрасли, консо-
лидирующей и генерирующей знания о соответству-
ющих объектах (например, политическая экономия 
и отраслевые экономики). В учении о государстве 
как совокупности наук, изучающих государство, такой 
фундаментальной отрасли нет. Поэтому предложено 
восполнить этот пробел коллективными усилиями 
представителей общественных наук и сосредото-
читься на создании единой фундаментальной науки –  
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государствоведения (всеобщей теории государства) 
и разработке ее методологии [1].

Следует признать, что настоящее замечание и спра-
ведливо, и симптоматично. Справедливо в том плане, 
что при довольно-таки широком, причем не вполне 
еще определившемся перечне научных дисциплин, 
вовлеченных в государствоведческие исследования, 
тема предмета и методологии совокупного, всеобщего, 
универсального учения о государстве остается откры-
той и продолжает волновать специалистов, представля-
ющих разные научные направления. Симптоматично 
в том смысле, что ситуация нескоординированного, 
но устойчивого научного внимания к государству 
и государственности, генерирующим политику и поли-
тическое, не только имеет место, но и наблюдается 
на всем протяжении государственной истории. 

В свете излагаемого представляет интерес поста-
новка следующего вопроса. Наблюдается ли прогресс 
в научном постижении сущности государства и в госу-
дарственной (политической) истории вообще? В наи-
более распространенном значении прогресс характе-
ризует направленность развития, сопровождаю щуюся 
переходом от низшего к высшему, от менее совер-
шенного к более совершенному2. Такое линейное, 
одномерное определение прогресса, пусть и энци-
клопедического толка, не всегда приложимо к дина-
мике государственности, политической жизни и иных 
общественных процессов. 

В общенаучном, философском плане концепция про-
гресса, внимание к которой активизировалось в конце 
XVIII в. и не угасало вплоть до конца XX в., характе-
ризуется богатством интерпретаций. Она относится 
к числу одной из наиболее сложных и дискуссионных. 
В своем максимальном, предельном развертывании 
идеи об общественном прогрессе выводят на уровень 
рассуждений о смысле истории, сущности человече-
ского бытия, конце государства в религиозном, эсхато-
логическом, хилиастическом истолковании. 

По мнению Н. А. Бердяева, идею прогресса катего-
рически нельзя смешивать с идеей эволюции. В идее 
прогресса присутствует цель исторического процесса 
и последовательное раскрытие его смысла в соот-
ветствии с этой конечной целью. Более того, идея 
прогресса подразумевает такую цель исторического 
процесса, которая не имманентна ему, которая нахо-
дится не внутри истории, а вне ее, над временем. 
Он считал глубоким заблуждением учения о прогрессе 
предположение о том, что когда-нибудь в неопре-
деленном будущем разрешатся задачи всемирной 
истории человечества, что наступит такой завершаю-
щий момент в судьбе человечества, в котором оно 
придет к совершенному состоянию и будут сняты все 
противоречия, которыми полны судьбы человеческой 

2 Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энцик., 1983.

истории, т. е. придет к концу трагедия всемирной 
истории и наступит рай земной, абсолютная утопия.  
Если анализировать исторический процесс в контексте 
тех задач, которые ставились и разрешались внутри 
потока времени, то все они подлежат признанию сплош-
ной неудачей. Так, не удалось Царство Божие, мыслив-
шееся как исчерпывающее разрешение судьбы челове-
ческой; не удались Ренессанс и Реформация; потерпела 
крах французская революция; и никогда, в принципе, 
не удавалась в пределах истории ни одна из революций; 
вся история христианства предстает как «сплошная  
великая неудача» [2, с. 146–155].

Результаты
Правомерна ли постановка проблемы о смысле 
политической или же государственной истории? 
Обратимся к размышлениям выдающегося английского 
политика и философа Эдмунда Бёрка. Э. Бёрк попы-
тался проанализировать ход всей предшествующей 
политической эволюции государства и его институтов 
и осмыслить направленность развития государства 
методом противопоставления естественного общества, 
покоящегося на естественных стремлениях и инстин-
ктах, политическому (искусственному) обществу с атри-
бутами (законами, правительством, церковью и др.), 
традиционно присущими государству. Диагноз оказался 
неутешительным. История политических обществ – это 
хроника бесчисленных войн с ужасающими послед-
ствиями и страданиями народов. По оценкам Э. Бёрка, 
численность населения Земли в его время (середина 
XVIII в.) составляла около 500 млн человек, а общее 
число жертв за наблюдаемый период в 70 раз превысило 
эту цифру. В довольно неприглядном свете для Э. Бёрка 
открылись результаты обзора политического устрой-
ства и форм правления многочисленных государств. 
Ни монархия, ни аристократия, ни республика не убе-
регают общество и человека от проявлений деспотии, 
тирании и влекут за собой безысходность и несправед-
ливость. Правительства довольно часто вынуждены 
нарушать правила справедливости в интересах удер-
жания власти. На самом деле то, что расценивается 
как государственный разум, совершается как «таинство 
несправедливости»: истина уступает правдоподобию, 
честность – удобству, человечность – корысти пра-
вителей. Э. Бёрк задается вопросами: «Какая же эта 
защита права как такового, если она осуществляется 
путем попрания прав индивидов? Какого рода может 
быть справедливость, если она утверждается с помощью 
нарушения ее собственных законов?» [3, с. 75, 80–81]. 

Э. Бёрк раньше, чем российские правоведы 
и евро пейские социологи первой половины XX в. 
(Н. Н. Алексеев, П. И. Новгородцев, М. Вебер, М. Дюверже, 
М. Острогорский и др.), опередив их почти на 200 лет, 
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обнаруживает, что все известные формы государ-
ственного правления рано или поздно перерожда-
ются в олигархическую модель властвования [3, с. 102].  
Также Э. Бёрк приходит к законо мерному выводу о том, 
что ни законы, ни конституция не служат действен-
ными инструментами против произвола и без закония 
в политическом противоборстве. Насильственные 
формы межпартийной борьбы он определяет как вопи-
ющее и «бесстыднейшее публичное проституиро-
вание» [3, с. 112]. И все это вместе взятое он именует  
«величайшим злом».

Главное противоречие политической действи-
тельности Э. Бёрку виделось в том, что она никогда 
не находится в согласии с природой, наиценнейшими 
естественными инстинктами человечества и разумом. 
Такое положение дел противоположно естественному 
состоянию и сохраняет себя; властители, попирая 
закон природы, совершают насилие над ней и накла-
дывают ограничения на человеческий разум, не гну-
шаясь повсеместным применением кровопролитных 
и насильственных мер [3, с. 81]. Трактат Э. Бёрка с энту-
зиазмом был воспринят радикалами- руссоистами, 
а некоторые исследователи считают, что радикализм 
руссоистского типа присущ его творчеству [3, с. 15–16]. 

В отличие от Ж.-Ж. Руссо, автора «Общественного 
договора», Э. Бёрк не делает наставлений, не выдает 
рекомендаций о том, как улучшить политическую 
систему и сделать ее более разумной и человеколюби-
вой. Вместе с тем с необычайной глубиной и прозор-
ливостью вскрыты главные язвы и пороки общества 
и политического государства. Дана лишь оценка, выяв-
лены тенденции и закономерности. По этим парамет-
рам сочинение Э. Бёрка – философское, не полити-
ческое, хотя и полностью посвящено политической 
жизни. Напротив, трактат Ж.-Ж. Руссо – политический; 
он содержит программу относительно политического 
переустройства общества. 

Между тем труд Э. Бёрка исключительно ценен 
и его актуальность несомненна. Идейно он близок уже 
упомянутому историко-философскому произведению 
Н. А. Бердяева «Смысл истории», и к нему нам еще 
предстоит вернуться. Э. Бёрк не обозначает вопроса 
о смысле государственной и политической истории.  
Трагизм ситуации, описываемой Э. Бёрком, заключается 
в том, что в эпоху расцвета Европейского Просвещения 
не усматриваются проблески прогресса в государствен-
ном развитии. Ведь если прогресса нет и не предви-
дится в обозримой перспективе, то история как будто 
лишена смысла.

Разговор о смысле истории – это, скорее, вопрос 
философский. Поиск ответа на него – удел философии. 
Выбор цели и выработка программы действий – вопрос 
политики. Разработка доктрины государственно- 

3 Там же.

правового строительства и совершенствования право-
вых инструментов – дело науки конституционного 
(государственного) права.

Но не все так однозначно. Как показывает история 
политики и учения о государстве, разграничительные 
линии между научными направлениями, объектом 
которых является государство, не всегда и не столь 
очевидны. Поскольку государство – не субстрат, 
не результат механистического сложения известных 
компонентов (территории, народа, власти), а целост-
ность и органическое единство не только упомяну-
тых, но и многих иных факторов, совокупно слагае-
мых в исключительно сложную, трудно постижимую 
и слабо управлемую (с рациональных позиций) суб-
станцию – государственность. 

В порядке промежуточного ответа на поставленный 
вопрос, вынесенный в подзаголовок настоящего фраг-
мента: имеет ли государственная или же политическая 
история смысл? Как кажется, ответ на этот вопрос 
мог бы иметь двойственный характер. Во-первых, 
политическая история содержит богатые накопления 
как общекультурного, так и ценностно-нормативного 
свойства, а также сведения об опыте их воплоще-
ния. Этот опыт, включая и озарения, развенчивающие 
политико- правовые мифы и фикции, непрестанно гене-
рируемые в пространстве политического государства, 
неоценим. Он должен в будущем оберегать общество 
от повторения ошибок. Во-вторых, погружение в исто-
рию регулярно напоминает человечеству о довольно- 
таки прискорбном факте: народы плохо знают свою 
историю и потому не учатся ни на своих, ни на чужих 
ошибках. Сказанное касается в первую очередь поли-
тической истории и политики как науки о государ-
стве. Между тем блестящими мыслителями прошлого 
ответы на многие вопросы о сущности и будущности 
государства, сохраняющихся в сегодняшней повестке 
государствоведческих исследований, уже были даны. 
Вряд ли там найдутся пошаговые инструкции или 
комплексные программные разработки, но общая 
направленность движения задавалась правильно.

Государствоведение и политическая наука – 
метафизическое родство и линии расхождения. 
Классическое европейское учение о государстве
Метафизика, как наука о сверхчуственных принци-
пах и началах бытия, предшествовала философии. 
У Аристотеля, разрабатывавшего свою классификацию 
наук, она называлась первой философией3. Начиная 
с этой эпохи и вплоть до конца XVIII в., политика 
как наука о государстве входила в философию. А учение 
Аристотеля о политике составляло основу социальной 
и политической философии. Современное энцикло-
педическое понимание политики (др.-греч. πολιτική – 
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государственные или общественные дела, государствен
ная деятельность, от πόλις – город, государство) 
как сферы деятельности, связанной с отношениями 
между классами, нациями и другими социальными 
группами, ядром которой является проблема завое-
вания, удержания и использования государственной 
власти, возникло значительно позже4. Да и оно, скорее 
всего, нуждается в переосмыслении. 

По Аристотелю, политика есть наука о властво-
вании. Он описывал всякое государство как своего 
рода общение, организуемое ради высшего блага. 
Целью государства он называл благую жизнь; «и все 
упомянутое создается ради этой цели». Общение, 
складывающееся по этому поводу, Аристотель и назы-
вал государством или общением политическим5. 
В его эпоху параллельное хождение имели термины 
полития (politeia) – государственное устройство6 
и политевма (politeyma) – порядок государствен-
ного управления7. Причем в классической древно-
сти наука о государстве не проводила строгого раз-
личения учений о государстве и о праве, тем более 
что для нее все вообще человеческое общежитие имело  
государственный характер. 

Далее мы уйдем от подробного описания ранних 
и последующих этапов эволюции науки о государстве 
в Европе и России, поскольку в литературе по истории 
политических и правовых учений и философии права 
сведений об этом предостаточно. Остановимся только 
на знаковых вехах, которые иллюстративны и позво-
ляют лаконично передать существо рассматриваемой 
проблемы.

Г. Еллинек, подступаясь к рассмотрению отдельных 
дисциплин, входящих в область науки о государстве, 
подчеркивал особую ее связь с социальными науками. 
В качестве описательной основы для всех них он видел 
историю, которая устанавливает и излагает факты 
в историческом движении, выясняя также их внешнюю 
и внутреннюю связь. Теоретической наукой о государ-
стве Г. Еллинек считал теоретическое государство
ведение, или учение о государстве, задача которого 
заключается в познании всех сторон бытия государ-
ства. По мнению Г. Еллинека, наука о государстве 
распадалась на общее и особенное учение о государстве. 
Общее учение о государстве включает два научных  

4 Там же.
5 Там же.
6 Полития (греч. πολιτεία), др.-греч. политич. термин. Имел ряд значений: гос. устройство того или иного полиса; права гражданства; 
государство как таковое; способ управления государством; текущая политика. По Аристотелю, П. – умеренная демократия, основанная 
на подчинении закону и ориентированная на общее благо, а не на удовлетворение интересов господствующего большинства. Термин П. 
в понимании Аристотеля не был воспринят последующими представителями античной политич. мысли. Да и сам Аристотель значи-
тельно чаще использовал его в более широком смысле, обозначая им любую форму полисного устройства. См.: Большая российская 
энциклопедия 2004–2017. URL: https://old.bigenc.ru/world_history/text/3154538 (дата обращения: 04.04.2024).
7 Политевма – 1) термин, обозначавший в IV в. до н. э. – VI в. н. э. разные формы проявления гос-ной деятельности (власть, гражданство, 
партия и др.); 2) в эллинистический период (особенно в Египте) – этническое объединение лиц, находящихся вне родины и пользую-
щихся религиозной и административной автономией. См.: Большой юридический словарь. URL: https://jurisprudence.academic.ru/10039/
Политевма (дата обращения: 04.04.2024).

направления: общее социальное учение о государстве 
и общее учение о государственном праве. Особенное 
учение о государстве содержало описание отдельных 
учреждений государства. Также в составе общего учения 
о государстве выделялась политика как прикладная 
наука о государстве. Предметом политики являлся 
анализ явлений государственной жизни с телеологи-
ческих точек зрения. В то же время политика являлась 
учением об искусстве государственной деятельности, 
ориентированным на будущее [4, с. 46, 50–52]. 

Таким образом, в немецком государствоведении, 
назовем его классическим, четко обозначились три 
его составные части: социальное учение о государстве, 
государственное право и политика.

История учения о государстве от античности до конца 
XIX в. у Г. Еллинека и ее отношение к другим наукам 
(социальным, экономическим, психологии, антропо-
логии и пр.) изложены достаточно подробно. Но в кон-
тексте сформулированного в заголовке настоящего 
фрагмента вопроса – о наметившихся линиях разде-
ления государствоведения и политической науки – 
представляется более глубоким анализ, выполненный 
российским государство ведом В. М. Гессеном. Он сосре-
доточил свое внимание на эпохе, когда зарождалась 
наука государственного права Нового времени XVI–
XVIII вв. и оформилась окончательно к концу XIX в. 
Этот процесс активизировался с возникновением 
нового государства на «развалинах» безгосударствен-
ного Средневековья, когда история поставила перед 
наукой практическую, а не теоретическую, творческую, 
а не познавательную задачу [5, с. 4]. 

В начале этого периода обозначились отчетливо 
два вектора государствоведческих изысканий, идейно 
и теоретически связанные со своими метафизиче-
скими корнями: философское учение о государстве 
и политика. Причем философское учение теперь под-
питывалось теорией естественного права. Политика 
позиционировалась как эмпирическая или позитивная 
наука о государстве. С методологической точки зрения 
отличие политики от естественно- правовой доктрины 
государственного права заключалось в позитивистском 
характере первой и рационалистической – второй. 
Причем как теоретическая наука, как социальное 
учение о государстве политика, всесторонне изучая 

https://jurisprudence.academic.ru/10039/Политевма
https://jurisprudence.academic.ru/10039/Политевма
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государство, изучает и правовую структуру государ-
ства [5, с. 4]. Таким образом, к концу XVIII в. вопросы 
так называемого общего государственного права – 
в разной мере и с разных точек зрения – изучаются 
тремя, еще не успевшими в достаточной степени 
устояться, научными направлениями: политикой 
государственного права, входящей в состав науки 
политики права вообще, т. е. доктрину естественного 
права; социальным учением о государстве и прикладной 
государственной наукой (учением о государствен-
ном искусстве), образующими в интегрированном 
и не дифференцированном виде энциклопедическую 
науку о государстве, именуемую Политикой в клас-
сическом смысле этого слова [5, с. 12–13]. 

В течение первой половины XIX в. наука государ-
ственного права – мы главным образом сосредоточимся 
на германском учении о государстве, как наиболее 
продуктивном в том периоде – эволюционировала 
следующим образом. Во-первых, из состава доктрины 
естественного права выделилась наука естественного 
государственного права. Она образовывала самостоя-
тельную дисциплину – Общее государственное право 
(Allgemeines Staatsrecht). Во-вторых, содержание энци-
клопедической науки о государстве – политики – диф-
ференцировалось и распалось на две самостоятельные 
научные дисциплины: теоретическую – Общее учение 
о государстве (Allgemeine Staatslehre) и прикладную – 
Политику, в собственном смысле этого слова (Politic).

Во второй половине XIX в. в науке общего государ-
ственного права параллельно с постепенным усилением 
догматического элемента происходит транс формация 
от политики к догме общего государственного права. 
Повсеместное учреждение конституций и конститу-
ционного строя становится побудительным мотивом 
к сравнительному изучению государственного права 
различных государств. На почве такого изучения появ-
ляется теория конституционного права, синтетически 
объединяющая государственно-правовые начала, 
абстрагированные от положительного конституци-
онного права отдельных государств.

Политика, несмотря на всеобщее признание в гер-
манской литературе ее необходимости как само-
стоятельной научной дисциплины, как единая наука 
так и не оформилась. Ее понимание существенно 
изменилось. Политика стала трактоваться как наука 
о средствах к достижению государством определенных 
целей. Она рассматривает государство с телеологиче-
ской точки зрения и потому является прикладной госу-
дарственной наукой в отличие от общего учения о госу-
дарстве как науки теоретической. Политика является 
учением о государственном искусстве (Staatskunslehre). 
Именно таким образом ее представлял Г. Еллинек. 
Но, по верному замечанию В. М. Гессена, имеющему 
важное методологическое значение и не замеченному 
по сей день приверженцами полито логии, ни в том, 

ни в другом качествах политика как единая наука 
перспективы не имела. Главная причина заключалась 
в глубокой дифференциации сфер общественной жизни 
и обособлении сообразно с их спецификой локальных 
государственных политик.

Относительно систематики общего учения о госу-
дарстве, разработанной Г. Еллинеком, В. М. Гессен 
высказал следующее замечание: нет сомнений в том, 
что наряду с теоретической и политической дисципли-
нами общего государственного права, общее учение 
о государстве может иметь только лишь значение 
социальной науки о государстве. В этом качестве Общее 
учение о государстве выходит за пределы юридической 
науки вообще, поскольку такие вопросы, как сущность 
государства, его цели, о возникновении и распаде 
государства и т. д., по сути своей имеют метаюриди-
ческий характер. Ввиду изложенного только Учение 
о государстве как правовом институте может выступить 
в качестве интегральной части Общего учения о госу-
дарстве. Она в таком же статусе входит в область науки 
общего государственного права. Но самостоятельного 
значения такое введение, как часть социальной науки 
о государстве, не имеет и не может иметь [5, с. 17–22]. 

На излете рассматриваемой эпохи, т. е. к концу 
XIX в., судьба политической науки – и как философ-
ского учения, и как государствоведческого направле-
ния – оказалась в подвешенном состоянии. На этом 
фоне стали выдвигаться идеи о разработке само-
стоятельной политической науки – политологии, 
придав ей несколько иную чем раньше, обособленную 
от классического государствоведения, направленность.

Политическая наука (политология):  
генезис, предметная область и методология 
В академическом Философском энциклопедическом 
словаре политическая наука определяется как область 
научного знания, изучающая политику, политические 
отношения, политические системы. Составителями 
исторической справки издания, по сей день весьма 
авторитетного, опубликованного еще в советскую 
эпоху, в 1983 г., подтверждается, что с точки зрения 
предмета и объема включаемых в нее знаний поли-
тическая наука эволюционировала от универсализма 
античной социально-политической мысли, когда поли-
тика была интегрирована всей общественной наукой 
и входила в философию через этап отпочкования 
науки о государстве и праве, когда политика, полити-
ческие институты рассматривались главным образом 
под углом зрения юридических норм, к современному 
этапу, который концентрирует внимание на реальных 
политических процессах. Основной предмет поли-
тической науки – политическая власть, реализуемая 
в политических системах и в других формах политиче-
ских отношений. В предметную область политической 
науки в соответствии с советской доктриной входили: 
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теория политики как философско- методологическое 
введение в политическую науку; теория политических 
систем; теория международных отношений; теория 
управления социально-политическими процессами; 
политическая идеология и история политических 
учений и др.8

Одним из первых европейских обществоведов, 
выдвинувших на новом витке эволюции государство-
введения идеи о восстановлении политики как науки, 
явился Р. Челлен, шведский социолог и политолог, 
автор термина геополитика. В 1901 г. появилась его 
статья «Политика как наука», а в 1916 г. – основной 
труд «Государство как форма жизни».

Р. Челлен проводит аналогию между человеком 
и государством. Подобно тому как человек рассма-
тривается с трех точек зрения: тела, или внешнего 
строения, души, или естественных черт характера, 
и духа, или разумной деятельности, т. е. своего само-
сознания, современное государство представляет 
триединство общества – его тела, т. е. внешне выра-
женной совокупности частных и непосредственных 
интересов и потребностей; нации – его души, характера 
народа; и специфически понятого народного духа, его 
разумной организации. Соответственно общая поли-
тическая наука распадается на этно графию, которая 
изучает нации, особенности государств; социологию; 
государственное право. Пытаясь сформировать суб-
станциональный взгляд на государство как целост-
ность, Р. Челлен полагал, что адекватной системной 
категорией может явиться геополитика. По его мнению, 
европейское государствоведение, включая и шведское 
государствоведение, искусственно ограничивает поле 
своей деятельности вопросами конституционного 
права. Тогда как сам по себе этот термин предпола-
гает широкое понятие государства. Естественными 
границами более широко представленного взгляда 
на государство по отношению к другим наукам, т. е. 
частями государствоведения, выступают: геополитика, 
конституционная политика и политика управления 
(административная политика, этнополитика, эконо-
мическая политика и социополитика [6]. Нетрудно 
заметить, что теоретические выкладки и суждения 
Р. Челлена составлены под заметным влиянием класси-
ческого европейского государствоведения, в частности, 
общего социального учения о государстве.

То же самое можно сказать о начальном этапе 
творчества основоположника американской полито-
логии Д. Берджесса, одна из первых книг которого – 
«Политическая наука и сравнительное конституци-
онное право», получившая мировую известность, 
структурно и композиционно сопоставима с трудами 
ведущих германских правоведов конца XIX – начала 
XX вв. Д. Берджесс и не скрывал, что методологию 

8 Философский энциклопедический словарь…

сравнительных конституционно-правовых иссле-
дований он применил вслед за немецкими госу-
дарствоведами [7]. Судя по всему, был позаимство-
ван также и подход к построению системы учения 
о государства. Сочинение Д. Берджесса состоит 
из двух частей. Часть I «Политическая наука» вклю-
чает три книги, озаглавленные следующим образом: 
«Нация», «Государство», «Формирование конститу-
ций Великобритании, США, Германии и Франции». 
В часть II вошли две книги: «Организация государства 
в рамках конституции», «Индивидуальная свобода». 

Для начального этапа становления политической 
науки США характерным было то, что в американском 
обществознании, включая юриспруденцию, не сфор-
мировалась специальная область знания, системно 
изучающая государство – так, как в Европе и несколько 
позднее в России. На первых шагах она заимствовала 
подходы и достижения европейского государствоведе-
ния и науки конституционного права. В последующем 
в американской политической науке, а вслед за ней 
и в европейской политологии наметилось движение 
в сторону практической политики и политической 
социологии.

Обстоятельный исторический обзор политической 
науки США составлен видным американским политоло-
гом, специалистом в области теоретической и сравни-
тельной политологии Г. Алмондом. Заметными вехами 
ее развития в США являются три периода. Первый период 
приходится на межвоенные десятилетия (1920–1940)  
и связан с чикагской школой. В программах эмпири-
ческих исследований этого времени существенное 
внимание уделено социопсихологическим, а также 
статистическим интерпретациям политики. В эти 
годы американская политическая наука восприняла 
как вызов многочисленные обличительные публика-
ции, раскрывающие нарушения и злоупотребления 
внутри политической инфраструктуры, и специалисты 
стали посвящать серьезные монографические иссле-
дования деятельности лоббистов и групп давления 
(П. Одегард, П. Херринг, Э. Шаттшнайдер, О. Гарсо).

Второй период, наиболее значимый для развития 
политических исследований, охватывает послевоенный 
период и отмечен повсеместным распространением 
в мире бихевиоралистского подхода к политике, серьез-
ными финансовыми вложениями в создание научных 
учреждений, научные исследования и подготовку 
специалистов. Третий период сопровождался введе-
нием логико-математических методов исследования 
и применением экономических моделей при подходе 
к исследованиям с позиций рационального выбора 
и методологического индивидуализма. 

В Европе в первые десятилетия XX в. понятие 
научного познания политики обрело более глубокое  
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содержание. Такие выдающиеся представители 
европейской политической науки, как Конт, Милль,  
Токвиль, Маркс, Спенсер, Вебер, Дюркгейм, Парето,  
Михельс, Моска, Острогорский, Брайс и др., разрабо-
тали основы для развития политической социологии, 
антропологии и психологии, благодаря чему исследо-
вание политических процессов получило осмысленный 
характер [8, с. 175–183]. 

Но политическая наука то и дело наталкивалась 
на непреодолимые и пока что неустранимые про-
блемы методологического свойства. Как отмечает 
Э. Я. Баталов, выполнивший фундаментальное иссле-
дование американской политической мысли, при всем 
множестве публикаций, посвященных политической 
науке, вопрос о содержании этого понятия продолжает 
оставаться дискуссионным, единого, общепризнанного 
определения политической науки ни в американ-
ской, ни в мировой литературе нет. Похожим образом 
обстоят дела с политической философией. Стержень 
предметного ряда политической науки составляют 
прежде всего государство в виде институтов, отно-
шений и механизмов власти; политическая система 
и ее элементы; политический (в том числе электо-
ральный) процесс; политическое сознание; между-
народная политика и международные отношения. 
Границы между политической наукой и политической 
философией просматриваются неотчетливо: име-
ются пересечения, разночтения, связанные, к при-
меру, с разным пониманием предмета философии  
и науки и т. п. [9, с. 29–38] 

Д. Истон, политолог, президент Американской ассо-
циации политических наук в начале 1980-х гг. следу-
ющим образом подводил итоги предшествующего 
развития политической науки США, объясняя причину 
перехода ее от бихевиоральной к пост- бихевиоральной 
эпохе: «Она состоит в глубоком разочаровании поли-
тическими исследованиями и преподаванием, осо-
бенно теми из них, которые стремятся превратить 
изучение политики в более строгую научную дисци-
плину, повторяющую методологическую модель есте-
ственных наук… Однако новые условия современного 
мира заставляют нас переосмыслить представления 
о том, кем мы хотим быть… Поиск ответа на вопрос 
о том, как мы, политические ученые, оказались столь 
разочаровывающе неэффективными в своем участии 
в жизни мира 1960-х» [10, с. 133–152]. По прошествии 
более чем 30 лет Д. Истон вновь обратился к этой теме: 
«Если что-то и характеризует западную политологию 
в целом, так это отсутствие консенсуса по поводу 
исчерпывающего определения ее предмета») [11].

Касаясь становления и развития отечественной 
политической науки, можно обнаружить характерные 
ее тенденции в дореволюционную эпоху, присущие 
европейской политической мысли. Специфический 
характер эта эволюция имеет в постреволюционный  

и постсоветский периоды. Политическая наука 
советской эпохи формировалась под сильнейшим 
идеологическим влиянием марксистско-ленинского 
учения, придававшего соответствующую идейно- 
теоретическую окраску философским, государство-
ведческим наукам и всему обществознанию. Особое 
внимание уделялось апологетике социалистического 
учения о государстве и обществе, ведущей роли комму-
нистической партии и т. д., получавшей доктринальное 
оформление в соответствующих научных дисциплинах, 
составлявших костяк советского обществознания:  
исторический материализм, научный коммунизм, 
история КПСС, политэкономия (капитализма, социа-
лизма), общая теория государства и права, государ-
ственное право, советское право и др. 

После распада Советского Союза в Россию хлынул 
поток американской политологической литературы. 
В обстановке идейно-теоретического кризиса совет-
ской политической науки новая российская полито-
логия интенсивно осваивала подходы и методы 
западной политологии, что не могло не придавать 
отечественным разработкам эклектического харак-
тера, подчас препариующим процессы, не свойствен-
ные отечественной политической системе [9, с. 8–9].  
Нужно отметить, что в отличие от России в Америке, 
как заметил Э. Я. Баталов, не в ходу термин политоло
гия. Более употребительна political science – политиче-
ская наука. По этой причине никто из американских 
специалистов не именует себя политологом. К примеру, 
университетский профессор назовется political scientist 
(специалист в области политический науки) и объяснит, 
что он либо преподает political science, либо проводит 
исследования в сфере political science [9, с. 10].

Подчеркнем, что пресловутый эклектизм, при-
писываемый отечественной политологии, отчет-
ливо просматривается и сегодня, в частности, при 
сопоставлении паспортов научных специальностей, 
уточненных в связи с пересмотром их номенкла-
туры в соответствии с приказом Минобрнауки России 
№ 118 от 24.02.2021. Речь идет не просто о тесном 
соприкосновении, но и о пересечении направлений 
исследований, представленных в группе научных 
специальностей 5.5. Политология с такими груп-
пами, как 5.1. Право; 5.2. Экономика, 5.3. Психология; 
5.4. Социология; 5.6. Исторические науки. 

Не удивительно, что в кругу отечественных поли-
тологов, так же как и у западных представителей 
политической науки, является распространенным 
суждение о несформированности к настоящему 
моменту общепринятой дефиниции политической 
науки. Исследователи по-прежнему расходятся между 
собой в оценке предметных границ и содержания 
политологии, состава охватываемых ею проблем, 
критериев обособления ее в самостоятельную научную 
дисциплину [12, с. 12–14].
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К изложенному добавим упоминание об одном 
иллюстративном сюжете, касающемся статуса россий-
ской политической науки. Президент Владимир Путин 
на встрече с победителями конкурса «Лидеры России», 
услышав от одной из конкурсанток, что она собирается 
защищать кандидатскую диссертацию в области поли-
тических наук, удивился: «В области политологии?  
Есть такая наука – политология?». Услышав утверди-
тельный ответ, он со смехом парировал: «Спорный 
вопрос». И далее он продолжил: «Я так понимаю, 
всегда так считалось, что, чтобы какая-то сфера знаний 
претендовала на то, чтобы называться наукой, у нее 
должен быть собственный предмет исследования 
и собственный метод исследования. В политологии 
как-то трудно найти присущий только ей метод иссле-
дования»9. Надо ли сомневаться в том, что приведен-
ная реплика должна была вызвать огорчение в среде 
политологов. Тем более что в их кругу высказываются 
самокритичные утверждения типа: «отечественная 
политология является падчерицей нынешней власти –  
ее только терпят, но не поддерживают» [13, с. 491].

Нельзя при этом утверждать, что в юриспруден-
ции все обстоит гладко. Большинство современных 
правоведов сходится во мнении, что ведущей наукой, 
составляющей теоретико-методологический базис 
учения о государстве (государствоведения), явля-
ется теория (общая теория) государства. Между тем, 
как и прежде, нет единства в трактовке предмета 
науки, в связи с чем констатируется, что неразрешен-
ность вопроса предмета теории государства и права 
является одной из актуальных проблем российской 
юридической науки [14; 15]. Убедительным подтверж-
дением отмеченному является впечатляющий разброс 
подходов к его определению, представленный в авто-
ритетных учебных пособиях по этой дисциплине. 
В качестве предмета теории государства и права рас-
сматривается разнородный и потенциально неогра-
ниченный класс событий и явлений, так или иначе 
имеющих отношение к государственно-правовой  
действительности: от наиболее общих законо-
мерностей возникновения, развития и функциони-
рования государства и права [16, с. 8–13; 17, с. 13;  
18, с. 17–21] до общецивилизационных, обще-
философских, культуро логических, аксиологиче-
ских, метатеоретических [19, с. 11–14; 20, с. 19–20; 
21, с. 642–644], системно-структурных, конкретно- 
правовых и прочих мыслимых аспектов госу-
дарственного и конституционного строительства 
[22, с. 9–13; 23, с. 29–31]. Отдельные авторы счи-
тают, что теория государства и права на самом 
деле является не наукой, а комплексной учебной  
дисциплиной [24, с. 79–80]. 

9 Путин усомнился, что политологию можно отнести к наукам. РБК. 07.07.2022. URL: https://www.rbc.ru/politics/07/07/2022/62c709d79a
79476ce598ffbf?ysclid=lumvwli8jc621435241 (дата обращения: 05.04.2024).

Акцентируем внимание на следующем примечатель-
ном обстоятельстве, составляющем одну из знаковых 
вех в эволюции отечественного учения о государстве 
и до некоторой степени проливающим свет на суть 
теоретико-методологических расхождений относи-
тельно подходов к исследованию природы государства. 
В 1919 г. вышли в свет два сочинения выдающихся 
русских государствоведов: «Общее учение о праве 
и государстве» И. А. Ильина и «Очерки по общей теории 
государства» Н. Н. Алексеева. 

По И. А. Ильину, в учении о праве и государстве 
на передний план выходит законоведение (в современ-
ной интерпретации – правоведение или же теория права 
и государства) – наука несамостоятельная и общая, 
имеющая пропедевтический характер. Законоведение 
имеет собственный предмет, поскольку сосредото-
чивает основные сведения о праве как совокупно-
сти правил (норм), по которым обустраивается общест-
венная и государственная жизнь людей. Но оно само 
не исследует предмета и использует данные других 
наук о праве. При этом оно имеет общий характер, 
т. к. оперирует выводами ведущих юридических наук, 
обобщая их и концентрируя внимание на том, что 
значимо для любого юриста, и пропуская то, что имеет 
более специальный характер [25, с. 218].

Н. Н. Алексеев предполагал, что должна присут-
ствовать родовая сущность или идея государства, 
которая обладает своим, довольно богатым содер-
жанием. Оно не было вскрыто потому, что не сде-
лалось само стоятельным предметом исследования. 
Раскрытие общей родовой природы государства 
приведет, возможно, к нахождению целого ряда 
общих истин и аксиом, которые составят содержание 
общей теории государства или философской науки 
о нем. Н. Н. Алексеев очень часто использует термин 
государст воведение. По его мнению, общая теория госу-
дарства должна стать первичной и основной. Основное 
ее призвание изучать не гносео логические, а онто-
логические аспекты. Эта наука могла бы быть названа 
учением об идее государства или философией государ
ства, или феноменологией государства [26, с. 24–26].

В то же время у философии права (и государства) 
обнаруживаются похожие в целом затруднения. 
Как и в случаях с политологией и теорией государства 
и права, проблемными моментами для диагностики 
статуса философии права являются ее дисциплинарная 
привязка и предметная определенность. Ни по одной 
из названных позиций удовлетворительного решения 
нет [27]. Философия права, наряду с социологией 
права, может рассматриваться в составе общей теории 
права [23, с. 42; 28] либо в качестве самостоятельной 
дисциплины [29–32]. 

https://www.rbc.ru/politics/07/07/2022/62c709d79a79476ce598ffbf?ysclid=lumvwli8jc621435241
https://www.rbc.ru/politics/07/07/2022/62c709d79a79476ce598ffbf?ysclid=lumvwli8jc621435241
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По мнению А. И. Селиванова, попытки создать 
на протяжении более чем двух столетий философию 
права как некое универсальное и всеобщее учение, 
построенное на каких бы то ни было основаниях 
(антропологического материализма, объективного или 
субъективного идеализма, экзистенциализма или пози-
тивизма), и в Европе, и в России оказались безуспеш-
ными. Он предлагает приступить к разработке рос-
сийской философии государства и права – концепции, 
увязывающей в целостный комплекс метафизические, 
антропологические и материалистические, гносео-
логические, аксиологические, социально- философские, 
духовно-культурные и иные основания российской 
цивилизации [27].

С. С. Алексеев и В. С. Нерсесянц, каждый по-своему 
выстраивая систему аргументации, в целом сходятся 
в необходимости рассматривать проблематику филосо-
фии права в двух науковедческих плоскостях. С одной 
стороны, она в качестве исконно-философской дисци-
плины рассматривает право (и государство) под углом 
зрения универсальной философской системы, или 
системы историко-философских разработок. С другой 
стороны, эта дисциплина представлена в виде интег-
рированной философско-правовой области знаний, 
когда на основе задаваемых философских идей ведется 
научная обработка правового материала. Именно 
в таком качестве философия права по основному 
своему содержанию относится к области юридических 
наук [33, с. 394–396]. Тем не менее в этом движении 
с разных сторон к философии права и юриспруденция, 
и философия, постигая истину о праве и государстве, 
выходят за границы своих базовых сфер и на собствен-
ной инструментальной основе осваивают новые пред-
метные области. При этом в философской литературе 
проблематика философско-правового характера осве-
щается преимущественно в историко- философском 
плане. Большее внимание философско-правовой 
проблематике уделяется юридической наукой. 
Философия права, традиционно разрабатывавшаяся 
в рамках общей теории права и государства в каче-
стве ее составной части, постепенно обретает статус 
самостоятельной общенаучной юридической дисци-
плины метатеоретического и междисциплинарного  
плана [32, с. 11–16]. 

Таким образом, расхождения между различными 
научными направлениями, некогда приведшие к диф-
ференциации наук, объектом которых является госу-
дарство, генерируются внутри самой юрис пруденции 
и, прежде всего, юридическом государствоведении –  
в теории государства и права и дисциплинах публично- 
правового цикла (конституционном праве, администра-
тивном праве и др.). Очевидно, что эти линии расхож-
дения воспроизводятся и в философии, и полито логии. 
Эта тема могла бы стать предметом само стоятельного 
научного исследования.

Политическая наука vs наука о политике
Обращает на себя внимание характерная семанти-
ческая накладка, обнаруживаемая в терминах полити
ческая наука и наука о политике (или же политология). 
Она возникла в результате подмены смыслового содер-
жания классической категории политика. Как можно 
было вывести из предшествующего изложения, поли-
тика – это и есть наука. Вопрос в том, что входит 
в предметную область этой науки.

Ситуация с отсутствием достаточной определенно-
сти своего предмета и метода проблематична, как выя-
вилось, не только для политологии. И для государство-
ведения, и для политической науки центральными 
темами остаются государство и политическая власть. 
Причем границы политического остаются по-прежнему 
зыбкими и неосязаемыми. Политическая наука пыта-
лась обозначить контуры политического. Г. Алмонд 
утверждал: «Предмет политики составляют решения, 
а политическая наука – это изучение таких решений» 
[34, с. 17]. К разряду политических относятся исклю-
чительно публичные и властные решения, затрагиваю-
щие интересы известной общности. Иными словами, 
для политики характерно проявление власти в публич-
ной сфере в интересах балансировки и гармонизации 
конкурирующих (конфликтующих) интересов.

Но вопрос в том, что изложенные соображения 
не привносят большей определенности в понимание 
предмета политической науки. Скорее, все происхо-
дит наоборот. На самом деле отчетливой смысловой 
нагрузки в таком представлении содержания полити-
ческого и политической власти нет. Ибо политическая 
власть – это власть государственная. Шире понятия 
государственной власти – власть публичная, включая 
проявления властеотношений таких публичных корпо-
раций, как общественные объединения и политические 
партии, внутренний иерархизм которых ошибочно 
диагностируется как элемент политической власти. 

Государственная (политическая) власть – явле-
ние с высокой степенью объективации – в виде пра-
вовых институтов, в силу чего ее носители (субъ-
екты) могут быть безошибочно идентифицированы 
и классифицированы инструментами юриспруденции. 
Невозможно в современных условиях охарактеризовать 
сущность государственной власти и методов ее осу-
ществления, контроля в отрыве от правовой формы.  
И субъекты, и ресурсы, и технологии выработки, принятия,  
реализации и контроля политических решений подвер-
жены всеохватной нормативно-правовой регламента-
ции. Без описания легальных (легитимных) форм и про-
цедур отправления властных функций невозможно 
надлежащим образом объяснить сущность и признаки 
государственной власти, также раскрыть политико- 
правовой состав (содержание) властеотношений. 
Во всех прочих случаях, когда затрагивается публичный 
интерес и его осуществление требует задействования 
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властного ресурса, – это негосударственная публичная 
власть (например, органа местного самоуправления, 
органа национально-культурной автономии), не дей-
ствующая в политическом формате. 

Обозначенное вовсе не есть попытка обезли-
чить или же обеспредметить науку политики. Она 
в чем-то важна и необходима. Она могла бы оказать 
неоценимую пользу государствоведческим исследо-
ваниям в тех областях, которые однозначно не входят 
в предмет науки конституционного права, например, 
во вскрытии и объяснении процессов и событий, про-
исходящих «за фасадом» конституции. Но откры-
тым в таком случае остается вопрос, не является 
ли это предметным полем философии (политиче-
ской философии) или же социологии (политической 
социологии). Объективности ради следует заметить, 
что политология оказалась более продуктивной в иссле-
довании многих государственно- правовых явлений, 
которые выпали из поля зрения правоведов (феде-
ративные отношения, регионализм и региональная 
политика, лоббизм, регулирование геополитиче-
ских процессов, эффективность государст венного  
управления и т. д.).

Проблема разграничения предметных областей юри-
дического государствоведения и политической науки 
требует результативного разрешения и в той связи, 
что нескоординированное развитие исследований 
и в той, и в другой областях приводят к неоправданному 
продуцированию параллельных категорий и поня-
тий – возникают понятийно-категориальные «завалы». 
Это усугубляется научным синкретизмом, который 
поразил все ветви государствоведения. Как пример, 
параллельное хождение имеют такие категории: 
государственность – политическая система; госу-
дарственная власть – политическая власть; механизм 
государства – политическая система; государственное 
управление – политический процесс; политический 
режим – государственный режим; типология госу-
дарства – классификация политических систем и т. д.  
Нет сомнений в том, что термины политический про
цесс и конституционный процесс могут быть также 
отнесены к рассмотренному вербальному классу, 
семантический анализ которых способен увести в геге-
левскую «дурную бесконечность», т. е. в движение 
по замкнутому кругу без перспективы разрешения 
однотипного, регулярно воспроизводимого состава 
проблем в соприкасающихся научных направлениях. 
Можно с завидным упорством соотносить и раскла-
дывать политические и конституционно- правовые 
аспекты в законо дательном, избирательном процессах 
и даже в конституционном судопроизводстве и добиться 
некоторых успехов на этом поприще. Вопрос: кому 
это нужно и что это даст для теории и практики? 
Ни для кого не секрет, причем давно, что и законо-
дательный, и избирательный процессы можно назвать  

сублимированными формами политического процесса, 
в рамках которого происходит политический торг. 

С учетом изложенного парадоксальными и сюр-
реалистичными с семантической и доктринальной 
точек зрения представляются новые инициативы 
по интеграции юридического государствоведения 
с политологией и введение в научный оборот таких 
категорий, как политология права, политология прав 
человека, юридическая политология и др. [35–38].

Заключение
Если вывести за условные рамки рассуждения 
Н. А. Бердяева о религиозно-метафизических пред-
посылках истории и судьбы человека как дитя Божьего, 
то это не обесценит основную идею выдающегося рус-
ского философа о том, что в основе мирового процесса 
и исторического процесса – первородная свобода добра 
и зла, которой наделен человек. Она есть источник 
трагизма судьбы человека и человечества и действи-
тельная причина истории [2, с. 60–61]. Характером 
человека предопределена его способность распоря-
диться этой свободой. Хотя на окончательный выбор 
в пользу добра или зла могут повлиять и внешние 
факторы, в том числе институционально-правовые. 
Платон был фундаментально прав, когда утверждал: 
Государства таковы, каковы люди; государства произ
растают из человеческих характеров. 

Между тем преобладающей тенденцией в государ-
ствоведческих и политических исследованиях, будь 
то конституционализм, демократизм, федерализм 
и пр., выступает акцентуация на институциональной 
стороне преобразовательной деятельности. Потом 
выясняется, что институты не являются панацеей. 
Человеческое поведение вносит существенные кор-
рективы в функционирование политико-правовых 
институтов. Ни конституции, ни форма правления, 
ни демократия нигде и никогда не являются доста-
точными средствами, гарантирующими сбалансиро-
ванное и гармоничное функционирование государства 
и развития общества. Ни одному из названных поли-
тических начал, в силу их относительности и зыбко-
сти, не следует придавать исключительное значение. 
Они могут быть с легкостью переформатированы 
(преобразованы, приспособлены, легально интер-
претированы) в соответствии с текущей повесткой 
политической жизни. Примечательно, что представ-
ленная в очень обобщенном виде подборка совпада-
ющих по смыслу суждений высказана выдающимися 
мыслителями, представляющими совершенно разные 
направления государствоведческой и политической  
мысли [39, с. 434; 40, с. 202; 41, с. 471; 42, с. 484–485; 
43, с. 123–146; 44, с. 60]. 

Вот почему основные реформаторские усилия 
должны быть сосредоточены на преобразовании духов-
ного мира человека, его правосознания. Факторы, 
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влияющие определяющим образом на человеческое 
(политическое) поведение, имеют не только эконо-
мическое содержание. Они обусловлены существен-
ными внутренними психологическими мотивами 
личности экзистенционального свойства, которые 
Ф. Фукуяма, отталкиваясь от Гегеля, интерпретирует 
как «жажду признания». Эта сторона человеческой 
личности неизменно, а именно с древнейших времен, 
находилась в поле зрения политической философии. 
У Платона она трактовалась как тимос или духовность, 
у Маккиавелли – стремление человека к славе, у Гоббса – 
гордость или тщеславие, у Дж. Мэдиссона – честолюбие; 
у Ницше человек – зверь, имеющий красные щеки и т. д. 
[45, с. 255–257]. Жажда признания или же тимос, побуж-
дающие человека к постоянной оценке собственной 
ценности, проявляют себя противоречиво и имеют 
конфликтную природу. Человек может притязать 
на то, чтобы люди оценивали его как равного другим 
(изотимия). Но вероятнее всего преобладает желание 
быть признанным высшим по отношению к другим 
(мегалотимия). Ф. Фукуяма изотимию и мегалотимию 
рассматривает как два проявления жажды признания, 
безусловно полагая, что мегалотимия для политиче-
ской жизни – страсть более чем проблематическая, 
могущая служить источником зла и бед. Традиционно 
социальным воплощением мегалотимии является 
аристократия и тирания [45, с. 281–295].

Между тем мотивы, побуждающие конкретных 
людей заниматься политикой, стремиться к государ-
ственной власти, скрыты. В целом же их недобро-
детельная и небескорыстная подоснова, за редким 
исключением, очевидна. Политики действуют прежде 
всего в личных или же узкогрупповых интересах. 
Государственная власть – самый эффективный инстру-
мент влияния на характер распределения обществен-
ных ресурсов и благ. Политика нацелена на контроль 
государственной власти. Все действия и события 
как легальные, так и иллегальные, сопровождающие 
механизм контроля за государственной властью, обес-
печения политического господства и целей поли-
тики, составляют содержание политического процесса. 
Доминирующей линией является олигархизм и эли-
тарность, обслуживанию интересов которой подчи-
нены также и демократические институты (выборы, 
парламентаризм, законодательный процесс и т. д.). 
В этих условиях сама по себе избирательная система 
никогда и нигде не выполняла функцию отбора лучших 
представителей народа и положительной селекции 
государственных деятелей. На самом деле выборы 
повсеместно и во все времена предстают в качестве 
осуществляемого на профессиональной основе про-
цесса возгонки политической элиты и легитимации 
олигархической модели государственного правления. 
И эта сущностная сторона государственно- правовой 
действительности была в свое время раскрыта  

и надлежаще освещена в классической литературе 
[46, с. 479–480; 47, с. 655–660; 48, с. 162; 49; 50, с. 119]. 

Думается, что фундаментальные причины кризиса 
правосознания (в Европе и России), симптомы которого 
были замечены в начале XX в. русскими правоведами 
И. А. Ильиным, П. И. Новгородцевым и др. [26, с. 540–
541; 51; 52; 53, с. 28], чуть позднее при менительно 
к Западу охарактеризованные Г. Берманом как «кризис 
западной традиции права» [54, с. 13, 53–54], к насто-
ящему времени приобрели планетарный масштаб 
и коренятся именно в политической природе госу-
дарства. На зацикленность исторического процесса, 
сопровождающего эволюцию государства в глобаль-
ном масштабе, впервые обратил внимание Э. Бёрк. 
В последующем и по сей день совокупное учение 
о государстве, также продвигаясь по замкнутому кругу, 
лишь подтверждает сомнения, некогда высказан-
ные им: «При рассмотрении политических обществ, 
их происхождения, устройства, их последствий, вре-
менами казалось мне более чем сомнительным, что 
Творец вообще предназначил человека для счаст-
ливой жизни. Он смешал в своей чаше множество 
природных зол…, и от начала мира до сего дня всякое 
усилие человечества смягчить их, или излечиться 
от них с помощью хитроумных уловок и политических 
средств, при водило лишь к возникновению новых  
или усугублению старых» [3, с. 53]. 

К отмеченному выше можно добавить, что сегодня 
ярко выражены очевидные признаки всеобщей дегра-
дации не только политических систем (и, как след-
ствие – геополитической ситуации и между народного 
правопорядка), но и этических устоев цивилизации 
в целом. Вряд ли сказанному нужны подтверждение 
и дополнительная аргументация. 

В учении о прогрессе есть очень важный момент, 
частично затронутый в саом начале нашего изложения. 
Он касается прогнозируемых ожиданий относительно 
того, каким образом должна разрешиться история, 
в том числе история государства [55, с. 176–184]. Ведь 
у любой истории должен быть финал. 

С точки зрения диалектики государство как форма 
политической самоорганизации человеческой кол-
лективности исторически ограничено. Другое дело, 
что никто не скажет – ни философы, ни правоведы, 
ни полито логи, ни футурологи– хотя бы приблизительно,  
сколько ему осталось [56; 57]. Вместе с тем многими 
авторами предпринимались попытки нащупать ося-
заемые пределы, достижение которых знаменовало 
бы выход государства на конечную траекторию эво-
люции, а некоторыми из них даже объявлено о конце 
государства. Не будем останавливаться на тех умо-
заключениях, которые основаны на приемах прог-
нозирования будущего человечества, скопированные 
футурологами у исторической науки и эсхатологии. 
Хотя на примерно такой же логике основан тезис 



406

humanities and social sciences
kemerovo state university

B U L L E T I NKim Yu. V.

Does Political History Make Sense

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2024-8-3-394-409

p
u

b
l

Ic
 a

n
d

 s
t

a
t

e
 l

a
w

об «отмирании» государства в работе Ф. Энгельса 
«Анти-Дюринг», в последующем получивший развитие 
в известной работе В. И. Ленина «Государство и револю-
ция». Согласно марксистской теории государство при 
социализме (коммунизме), приобретая общенародный 
характер, перестает быть инструментом классового 
господства. С развитием общества надобность в его 
вмешательстве в общественные отношения отпадает, 
и государство постепенно отмирает [57].

Тезис о Конце Государства употребляется в фигу-
ральном значении, характеризующем вхождение 
государственности в некоторую финальную фазу 
развития в пределах того исторического горизонта, 
который ей уготован. А преодоление его предпола-
гает диалектическое снятие государства как поли-
тической формы социума. Похожий риторический 
прием нередко используется в историко-философских 
исследованиях, посвященных поиску смысла и конца 
истории.

Так, Ф. Фукуяма подхватил выдвинутую Гегелем 
идею о конце истории, знаменующую установление 
свободных обществ в реальном мире и начинающуюся 
с победы Наполеона Бонапарта в сражения при Иене 
между французскими и прусскими войсками 14 октября 
1806 г. Речь вовсе не шла о прекращении потока собы-
тий. По Гегелю, человечество в своем прогрессивном 
развитии достигнет некого высшего, предельного 
уровня разума и свободы, абсолютного самосознания. 
Поэтому именно либеральное государство виделось 
в качестве предельного воплощения его идеи чело-
веческой свободы. Отсюда следует вывод Ф. Фукуямы 
о существовании некой универсальной истории, веду-
щей в направлении либеральной демократии– конеч-
ной цели развития государства [58]. 

Более реалистическая оценка исторической судьбы 
или же миссии государства была дана отечествен-
ными мыслителями. Как полагал Н. А. Бердяев, в идее 
государства изначально не было слащавого опти-
мизма, мечты о земном рае и блаженстве. Он писал 
о том, что грешное человечество не может жить вне 
государства, вне онтологических основ власти, вне 
закона. Отмена этих основ была бы равносильна воз-
вращению к звериному состоянию; «государство есть 
соединяющая, упорядочивающая и организующая 
онтологическая сила, преломленная во тьме и грехе»  
[41, с. 529]; присутствие в природе государства  

суровости и принудительной силы есть необходимая 
реакция на зло; это не значит, что всякое государ-
ственное насилие и принуждение хорошо, ибо оно 
само по себе может быть источником зла. Изложенное 
мнение практически полностью совпадает со взглядами 
Н. Н. Алексеева. Государство, как и все, принадлежащее 
к человеческому миру, является феноменом смешан-
ным, промежуточным, серединным. От земного госу-
дарства неотъемлемо насилие и принуждение. С этой 
точки зрения государство есть учреждение, могущее 
возникнуть только в том мире, который испорчен 
в своем существе, в котором зло приобрело характер 
субстанциональный. Утопичной, призрачной и невы-
полнимой оказывается стремление довести до абсо-
люта государственные установления. Институты 
государства могут быть улучшены, к этому необхо-
димо стремиться, но этот процесс никогда не будет 
доведен до конечной стадии, не приведет к полному  
совершенству [48, с. 577–582]. 

Идея о совершенном общественном укладе, опи-
рающемся на разум и высокую духовность человече-
ства, наверное, миф. Однако иной ориентир разви-
тия цивилизации не задан. Таким образом, в своем 
предельном воплощении идеальный политический 
строй, контекстуально совпадающий с идеалом совер-
шенного государства – это футуристическая модель 
негосударства, т. е. будущего общества, отбросившего 
ввиду архаичности государственную форму. Здесь 
трудно не согласиться с Н. А. Бердяевым в том, что 
судьба человеческая неразрешима в пределах истории 
[2, с. 161]. Равно как в пределах истории государства 
невозможно исчерпывающее разрешить проблему 
несовершенства государства и его институтов. Истина 
заключается в том – и это должно стать одним из фун-
даментальных положений учения о государстве – что 
эта проблема порождена противоречивой природой 
человека, органически связана с его судьбой и разре-
шается за пределами государственной истории.
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Аннотация: В статье анализируются проблемные вопросы соотношения категорий непосредственного 
и опосредованного, выдвигается гипотеза о возможности отнесения этих категорий к парным. Цель –  
изучить феномены непосредственного и опосредованного как криминалистических категорий. Для дости-
жения цели исследования использовались методы анализа научных источников, сравнения изучаемых 
категорий, проведения аналогии с другими науками, что позволило сформировать предположение о возмож-
ности отнесения непосредственного и опосредованного к криминалистическим категориям. На основании 
теоретического анализа научных источников дается предположение о возможности раскрытия существа 
категорий непосредственного и опосредованного через предмет науки криминалистики, выявляются при-
знаки этих категорий, определяются факторы существования непосредственного и опосредованного как пар-
ных категорий. Была предпринята попытка вычленения признаков непосредственного и опосредованного 
как парных категорий криминалистики. В итоге предлагается теоретическое и практическое обоснование 
взаимо связи непосредственного и опосредованного в криминалистике на разных уровнях: методологиче-
ском и предметно- практическом. В результате изучения следственной и судебной практики выводится новое  
знание: доказывается, что непосредственное и опосредованное ведут себя как тандемные феномены в процессе 
криминалистического познания, следовательно, являются парными категориями науки криминалистики, что 
имеет большое прикладное значение при расследовании уголовных дел, в том числе дел о преступлениях, 
совершаемых в экологической сфере, а также в ходе судебного разбирательства по делам данных категорий.
Ключевые слова: преступления, совершаемые в экологической сфере, криминалистическая методология, 
непосредственный метод, опосредованный метод, судебное познание, оценка доказательств, парные категории
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Введение

1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ № 174-ФЗ от 18.12.2001 (ред. от 23.03.2024). СПС КонсультантПлюс.
2  Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный), ред. В. М. Лебедев. М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2014. 
1056 с. СПС КонсультантПлюс.

2024 г., который объявлен в нашей стране Годом  
Российской академии наук, ознаменован многими 
юбилейными датами, значимыми для научного сооб-
щества. Среди них – 100-летие со дня рождения извест-
ного ученого, заслуженного деятеля науки, доктора 
наук, профессора Л. Я. Драпкина, чей неоценимый 
вклад в развитие отечественной криминалистики 
является поистине колоссальным. С именем этого 
ученого связан не только фундаментальный толчок 
в развитии теории следственных ситуаций, но также 
внедрение когнитивного подхода в криминалисти-
ческой науке, который формирует двуединый пред-
мет криминалистики через анализ мышления лиц, 
которые совершают преступные деяния, и субъек-
тов криминалистического познания, осуществляю-
щих деятельность по раскрытию и расследованию  
преступлений.

Преступная деятельность как составная часть дву-
единого объекта науки криминалистики воплощалась 
в предмет научного исследования и нашла свое отраже-
ние в научных работах ведущих ученых- криминалистов 
[1, с. 15; 2, с. 59; 3, с. 38; 4, с. 32–33; 5; 6; 7, с. 36; 8–10; 
11, с. 13].

Процесс расследования носит ретроспективный 
характер, а установление объективной истины является 
важнейшей следственной задачей. М. М. Прохоров 
считает, что «в понятии истины присутствует не только 
всеобщий или мировоззренческий аспект, в нем про-
ступает также признак «научной истины», характери-
зующийся соотносительностью истины абсолютной 
и относительной, а также ее конкретно-исторический 
характер» [12, с. 295]. 

Н. П. Копцева, исследуя проблемы истины, пришла 
к очень важному, на наш взгляд, умозаключению: «Если 
гносеологическая истинность – это некое точное кон-
кретное знание внутри определенной области позна-
ния, то оно имеет смысл только внутри целостной 
системы человеческих знаний о мире» [13, с. 24]. 
Проявляя солидарность с Н. П. Копцевой, полагаем, 
что знание будет истинным лишь в том случае, если 
оно принадлежит целостной системе знания. Тогда 
и субъект познания, считая знание истинным, утвер-
дится в своих убеждениях и приобретет состояние 
уверенности [14]. 

Проблема обретения истинного знания субъектом 
познания в криминалистике является не менее акту-
альной в соотношении с другими науками. Только 
в отличие от познания вообще, которое не имеет 
пространственно-временных ограничений, кримина-
листическое познание строго ограничено временными 
и процессуальными рамками. Теория и практика 
позволили убедиться в этом.

Применительно к процессу доказывания и уголов-
ному преследованию эта посылка безальтернативно 
действует в цепочке субъектов познания: следова-
тель (дознаватель) → руководитель следственного 
органа (начальник дознания) → прокурор → суд. 
Безусловно, суд в силу закона не является органом, 
осуществляющим уголовное преследование. Исходя  
из ч. 3 ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса Российс-
кой Федерации (УПК РФ), суд не выступает в качестве 
органа, осуществляющего уголовное преследование, 
не относится ни к стороне обвинения, ни к стороне 
защиты; суд лишь создает необходимые условия 
для исполнения сторонами их процессуальных обя-
занностей и осуществления имеющегося объема 
процессуальных прав1. Тем не менее суд выступает 
своеобразной заключительной стадией процесса 
доказывания, конечной инстанцией, разрешающей 
по существу возникшую правовую неопределенность. 
Этот тезис можно назвать релевантным всем видам 
судопроизводства.

По мнению М. С. Шалумова, «доказывание в уголов-
ном процессе, или уголовно-процессуальное доказы-
вание – это выполняемая в установленном законом 
порядке деятельность органов предварительного рас-
следования, прокурора и суда при содействии других 
участников процесса по собиранию, проверке и оценке 
доказательств для установления истины по делу 
и достижения задач уголовного судопроизводства»2.

Результаты
Теоретические предпосылки для выявления 
признаков парности криминалистических  
категорий непосредственного и опосредованного
Мышление воспроизводит бытие, оно постоянно, все-
цело и полностью отражает реальное состояние бытия. 
При этом процесс мышления имеет форму линейной 
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последовательности, а уголовно- процессуальное дока-
зывание представляет собой комплексный, совокуп-
ный мыслительный и практический процесс, тесно 
связанный с эмпирическим опытом, результат кото-
рого по большей части зависит от того, будут ли соот-
ветствовать действительности добытые в ходе этого 
процесса информационные и логические доказатель-
ства. Представляется, что установление объективной 
истины при расследовании уголовного дела неотде-
лимо от углубления и вживания в познание следовой 
картины; оно неразрывно связано с установлением 
обстоятельств, подлежащих доказыванию. Учитывая, 
что между знанием и незнанием существует не пустота, 
а проблема, наполненная гносеологическим смыслом, 
допустимо сделать вывод, что не пассивное созерцание, 
а активная познавательная деятельность позволяет 
следователю структурировать разрозненные эле-
менты преступного события и сведения о фактах – 
в единый мозаичный образ.

Мысль – это способность постижения объекта 
и рассуждения о нем. В то же время мысль рожда-
ется через созерцание и познание, и без совершения 
практических (опытных) действий познание бытия 
невозможно. Не вдаваясь в этой работе в глубокий 
анализ психической структуры мышления следователя, 
заметим, что целью проведения любого следственного 
действия является выявление криминалистически зна-
чимой информации, получение новых знаний о том или 
ином интересующем работников следствия объекте. 
Каждое следственное действие как элемент доказа-
тельственного познания направлено на установление 
тех обстоятельств, которые подлежат непременному 
доказыванию по уголовному делу.

Отметим, что одним из основных и достаточно 
сложных качеств изучаемых наукой феноменов явля-
ется парность явлений существующего мира, которая 
привлекала ученых разных отраслей науки, а парность 
юридических категорий вызывала и вызывает интерес 
многих ученых-юристов ввиду того, что глубокое изу-
чение данного качества позволяет более полно и все-
сторонне проанализировать характеристики и зако-
номерности тех или иных юридических процессов.

Н. Ю. Фролова пишет: «Рассмотрение определенных 
понятий не просто как соотносимых, а как парных 
и взаимообсуловленных, открывает возможности  
для изучения новых связей и взаимодействия в рамках 
противоположностей определенной пары, следова-
тельно, и для получения новых выводов и характе-
ристики их сущности» [15, с. 8].

Свойства юридических категорий, обладающих 
приз наком парности, активно рассматривались 

3 Толковый словарь Д. Н. Ушакова. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/883522 (дата обращения: 07.02.2024).
4 Толковый словарь Т. Ф. Ефремовой. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/203311 (дата обращения: 07.02.2024).
5 Новейший философский словарь. URL: https://novejshij-filosofskij-slovar.slovaronline.com/804 (дата обращения: 07.02.2024).

и нашли отражение в трудах многих ученых- правоведов 
[16, с. 110; 17, с. 86–87; 18, с. 72; 19, с. 24–25].

Проверив и не обнаружив подобных исследований 
в интересующей нас отрасли науки, с уверенностью 
отметим, что ранее такие феномены, как непосред-
ственное и опосредованное, не изучались в крими-
налистике в качестве взаимосвязанных тандемных 
категорий, и в этом состоит научная новизна нашего 
исследования.

Анализ многочисленных научных источников позво-
ляет выдвинуть гипотезу о том, что такие категории, 
как непосредственное и опосредованное, не только 
успешно существуют в правовой среде как самостоя-
тельные, не заимствованные из других наук, но также 
имеют огромное прикладное значение для кримина-
листики, более того, обладают признаком парности. 
Указанные категории служат эффективным средством 
криминалистического познания, формирования истин-
ного представления о криминальном событии, имевшем 
место в прошлом, и в этом усматривается их связь 
с ретроспективным характером процесса расследования.

Постараемся более детально раскрыть взаимосвязь 
непосредственного и опосредованного в криминалис-
тике, проиллюстрировав тем самым, что они высту-
пают как целостный научный феномен; в противном 
случае, полагаем, невозможно вести речь о парности 
этих категорий. При этом нами не усматривается 
оснований судить о наличии противоречия названных 
терминов, наоборот, непосредственное и опосредо-
ванное взаимно дополняют друг друга как в целом 
в юридической науке, так, в частности, в процессе 
познавательной деятельности следователя.

Сперва обратимся к этимологии слов непосредствен
ный и опосредованный. Толковый словарь Д. Н. Ушакова 
содержит следующее определение понятия непосред
ственный: «Непосредственный – следующий сразу 
за чем-нибудь, без промежуточного участия кого- 
чего-нибудь, без последующих звеньев»3. Под опо
средованным в толковом словаре Т. Ф. Ефремовой 
понимается «данный через посредство чего-либо дру-
гого, при помощи передаточного, посредствующего 
звена; опосредствованный»4. Новейший философский 
словарь определяет непосредственное как: «определен-
ного рода знание, полученное в результате прямого 
контактного или дистантного воздействия объекта 
на органы чувств в процессе ощущения или восприятия 
и которое осознанно не обосновывается, не верифи-
цируется, не оценивается субъектом»5. Дефиниции 
понятий других отраслей науки должны использо-
ваться в тех их значениях, которыми они наделены 
соответствующими отраслями науки. 
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Принимая во внимание, что процесс мышления 
осуществляется или путем формирования и усвоения 
понятий, суждений, умозаключений, или в качестве 
такой позиции, как решение мыслительных задач, 
то осуществляемая следователем деятельность по рас-
следованию преступлений как одна из разновидностей 
мыслительной деятельности, вне всякого сомнения, 
обладает всеми признаками последней. Расследование 
преступлений как вариация процесса мышления также 
представляет собой психический процесс, заключаю-
щийся в способности производить интеллектуальные 
операции с образами и понятиями. 

Осуществляя процесс расследования, следователь, 
устанавливая связи и отношения между обнаружен-
ными им предметами и явлениями объективной дей-
ствительности, анализируя криминальную ситуацию, 
опирается не только на свои непосредственные ощуще-
ния и восприятия, но еще руководствуется имеющимся 
у него опытом расследования аналогичных категорий 
дел, основывается на общих положениях методики 
по расследованию преступлений.

Также как процесс познания человеком окружающей 
действительности заключается в единстве и взаимо-
связи его чувственной и логической форм, так и процесс 
расследования преступлений предполагает единство 
и взаимосвязь непосредственного познания, основан-
ного на получаемой от органов чувств информации 
о конкретных объектах, и опосредованного познания – 
обобщенного отражения действительности в тех слу-
чаях, когда непосредственное познание невозможно 
из-за ограниченного восприятия анализаторов или 
оно невозможно в данных конкретных условиях либо 
не может быть признано рациональным.

Фундаментальный анализ взаимосвязи непосред-
ственного и опосредованного методов криминали-
стического познания выполнен ведущим ученым- 
криминалистом И. М. Лузгиным. Описывая неоценимый 
вклад ученого в развитие науки, Т. В. Аверьянова 
указывает: «Игорь Михайлович в своей работе под-
робно останавливается на методах непосредственного 
и опосредованного уровней познания в расследовании 
преступления. Отмечая, что значение непосредствен-
ного познания на стадии предварительного рассле-
дования состоит в том, что оно, с одной стороны, 
обеспечивает обнаружение, исследование и оценку 
доказательств, т. е. решает важнейшую задачу рассле-
дования, с другой – обеспечивает фиксацию фактов 
"благодаря чему создается возможность опосредован-
ного познания события преступления судом"…, автор 
называет и рассматривает такие методы, как наблю-
дение, сравнение, измерение, экспериментальный 
метод, фиксацию доказательств. Указанные методы 
не равнозначны по степени охвата процесса расследо-
вания, они могут касаться как всего процесса в целом, 
так и отдельных его сторон» [20, с. 113].

Практические аспекты отнесения  
криминалистических категорий  
непосредственного и опосредованного к парным
Начиная расследование по конкретному уголовному 
делу (и дела о преступлениях в экологической сфере 
не являются исключением), следователь приступает 
к анализу следовой картины на месте происшествия, 
что впоследствии повлияет на формирование версий 
о расследуемом событии. Особую значимость изуче-
ния следов преступления подчеркивали следующие 
ученые: Р. С. Белкин, Н. В. Карепанов, В. Е. Корноухов, 
Ю. Г. Торбин, Б. И. Шевченко, И. Н. Якимов и др. 

В дальнейшем следователь отталкивается от полу-
ченных в ходе изучения следовой картины неко-
торых сведений о преступном деянии и переходит 
к построению криминалистических версий, быстрая 
и эффективная проверка которых выступает залогом 
успешного расследования уголовного дела. При этом 
изучение следовой картины на месте происшествия 
является не пассивным созерцанием, а сопровождается 
активными практическими действиями по обнару-
жению и фиксации следов преступной деятельности. 
Подчеркивая важность осмотра места происшествия, 
О. Г. Костюченко оригинально подошел к определению 
понятия названного следственного действия, пред-
положив, что это «следственное действие, направ-
ленное на непосредственное восприятие, выявление 
и фиксацию с использованием технических средств 
значимой для следствия информации – материальной 
и виртуальной, содержащейся на различных носителях, 
которая может позволить произвести криминалисти-
ческую реконструкцию с целью создания максимально 
объективной модели происшествия, выдвинуть версии 
о личности преступника и совершенном преступле-
нии» [21, с. 47]. Учитывая личный следственный опыт 
автора настоящей статьи, мы солидарны с мнением 
О. Г. Костюченко, полагавшего, что «осмотр не может 
быть пассивным, он отличается специальным восприя-
тием объектов, а также иной деятельностью следова-
теля и других участников осмотра» [22, с. 75].

Проведенный нами анализ научной литературы 
по исследуемой теме приводит к резонным и законо-
мерным выводам о том, что криминалистические 
категории непосредственного и опосредованного 
обладают общностью сходных черт и признаков, 
позволяющих сделать умозаключение, что представ-
ленные категории являются парными. По мнению 
С. Ю. Суменкова, «парность … характерна для всех про-
цессов и явлений объективного мира. Право, как важ-
нейшая часть бытия, также подвержено парности 
отдельных категорий, методологической оценкой 
которых выступают законы диалектики, в особенно-
сти закон единства и борьбы противоположностей» 
[23, с. 77]. Соглашаясь с В. В. Нырковым о недопусти-
мости поверхностного изучения парных юридических 
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категорий, С. Ю. Суменков отмечает значимость этого 
«в связи с тем, что для научной теории важен не просто 
факт констатации парности тех или иных категорий, 
но и, что самое главное, исследование их взаимосвязи, 
корреляции и эффективности в механизме правового 
регулирования» [24, с. 62].

В паре непосредственное – опосредованное равная 
нагрузка приходится на оба названных компонента, 
оба они и на уровне методологии криминалистиче-
ской науки, и на уровне криминалистической тактики 
производства отдельно взятых следственных действий 
обладают равными возможностями и равными взаимо-
дополняющими свойствами познания. Существование 
опосредованного в криминалистике объективно обу-
словлено наличием непосредственного.

Предложим следующие признаки парности иссле-
дуемых нами криминалистических категорий: неотде-
лимость друг от друга; отсутствие взаимного отрица-
ния; взаимопроникновение; использование в рамках 
криминалистического познания; обусловленность 
отношением исходной следственной ситуации и пред-
мета доказывания. 

В познавательной деятельности следователя просле-
живается диалектическая взаимосвязь непосредствен-
ного и опосредованного при решении мыслительной 
задачи по расследованию преступлений. Парность 
указанных категорий, безусловно, подтверждает 
то обстоятельство, что они выступают в роли единого 
феномена, задействованного в процессе расследова-
ния, являют собой взаимосвязанные части единого 
целого. Представляется, что парность непосредствен-
ного и опосредованного в криминалистике обусловлена 
следующими факторами: 

• опосредованное не может существовать без 
непосредственного; 

• непосредственное и опосредованное, взятые 
по раздельности, не отвечают в полной мере 
следственным задачам, не позволяют произво-
дить интеллектуальные операции с образами 
и понятиями, устанавливать связи и отношения 
между обнаруженными следователем предметами 
и явлениями объективной действительности;

• непосредственное и опосредованное при всей 
своей антонимичности взаимно отражают и допол-
няют друг друга, подтверждают не только жизне-
способность, но и необходимость данной связки;

• взаимосвязь непосредственного в опосредованное 
приводит к трансформации первого во второе.

Кроме этого, непосредственное и опосредованное 
проявляют себя в криминалистике в двух уровнях. 
Первый уровень – методологический. На этом уровне 
непосредственное и опосредованное проявляют себя 
как взаимосвязь научных методов. Второй уровень, 
на котором можно проследить наличие непосредствен-
ного и опосредованного – предметно-практический. 

На данном уровне прослеживается не только конкрет-
ная взаимосвязь этих парных криминалистических 
категорий, но и трансформация одного в другое при 
осуществлении деятельности по анализу и оценке 
собранных доказательств.

С развитием высокотехнологичного права про-
блема изучения непосредственного и опосредованного  
становится все более актуальной. Важной особенностью 
можно назвать то, что непосредственное и опосре-
дованное неразрывно существуют в познавательном 
процессе отдельно взятого следователя. 

Рассматривая методологический уровень суще-
ствования непосредственного и опосредованного, 
подчеркнем, что методология определяет логику, 
последовательность познаваемого предмета, а решае-
мые криминалистикой задачи предполагают использо-
вание многообразия методов научного исследования, 
которые принимают участие в формировании направ-
ленности познавательного внимания субъекта позна-
ния, определении конечных целей и упорядочивании 
познавательной деятельности. К этим методам отно-
сятся: всеобщий метод научного познания, а также 
общенаучные и специальные методы. 

Общенаучные методы криминалистики подраз-
деляются на две группы. К первой группе относятся: 
анализ, синтез, индукция, дедукция, наблюдение, опи-
сание, эксперимент, моделирование, реконструкция 
и др.; во вторую группу общенаучных методов входят: 
измерение, вычисление, геометрические построения, 
кибернетические методы. Специальными методами 
криминалистики являются те, которые выведены самой 
криминалистической наукой, а также разработан-
ные другими науками методы, которые, будучи заимст-
вованными, достаточно результативно и успешно 
используются в криминалистике. 

Полагаем, что к непосредственным методами 
криминалистического познания можно отнести: 
простое наблюдение, измерение с использованием 
измерительных приборов, описание, т. е. те методы,  
при которых следователь осуществляет целенаправ-
ленное и последовательное восприятие познавае-
мого объекта или явления с целью получения дока-
зательственной информации. Непосредственные 
методы предполагают «невключенное созерцание»  
путем прямого контактного воздействия на органы 
чувств. Они осуществляются лично следователем 
и служат первичному усвоению следовой картины, 
позволяют получить поверхностные сведения о фактах 
и общие представления о характере расследуемого 
события.

Опосредованными методами криминалистического 
познания являются наблюдение с использованием 
технических устройств, позволяющих существенно 
расширить возможности органов чувств; измере-
ние с использованием инструментальных средств 
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и высокотехнологичных измерительных приборов; 
моделирование; эксперимент и др. Опосредованные 
методы познания предполагают включенное, активное 
восприятие путем воздействия на чувственное вос-
приятие субъекта познания через систему приборов 
и устройств, что способствует более глубокому позна-
нию преступного деяния, позволяет через логические 
операции получить более структурированные сведения 
о фактах, детализированные представления о характере 
познаваемого следователем события. 

Одновременно с этим непосредственные наблю-
дение и описание плотно увязаны в следственной 
деятельности с опосредованными методами сравне-
ния, моделирования, эксперимента, реконструкции. 
В своей совокупности и взаимосвязи они способствуют 
решению мыслительных задач, реализуют в процессе 
доказательственного познания взаимосвязь его чув-
ственной и логической форм. И в этом, по нашему 
мнению, прослеживается единство теоретической 
и эмпирической сторон познания.

Остановимся теперь на предметно-практическом 
уровне взаимосвязанного существования непосред-
ственного и опосредованного в криминалистике.

Как справедливо указывал И. М. Комаров, «расследо-
вание всегда опирается только на фактические данные, 
которые отражают обстоятельства, образующие пре-
ступление» [25, с. 21]. Обозревая следовую картину 
того или иного криминального деяния, анализируя 
сложившуюся криминальную ситуацию, следователь 
оказывается в отношении Дано – Требуется устано
вить или Исходная следственная ситуация – Предмет 
доказывания. Выполняя расследование по уголовному 
делу, как разновидность мыслительной деятельности, 
следователь выстраивает криминалистические версии; 
решает тактические задачи, проверяя версии; путем 
осуществления тактических операций и выполнения 
следственных (и иных процессуальных) действий соби-
рает совокупность относимых, допустимых и досто-
верных доказательств. На этом уровне категории 
непосредственного и опосредованного также вступают 
в закономерную взаимосвязь. 

Например, производя высокотехнологичную так-
тическую операцию осмотр места происшествия, 
следователь изучает следовую картину и занимается 
обнаружением, локализацией и фиксированием следов 
на месте происшествия. В данном случае происходит 
установление определенных интересующих следствие 
фактов как путем непосредственного восприятия 
обстановки, так и путем опосредованного их установ-
ления при помощи высокотехнологичных приборов 
и устройств. При этом в дальнейшем судом в ходе рас-
смотрения уголовного дела будет изучаться протокол 

6 Архив Кежемского районного суда Красноярского края. Уголовное дело № 1-6/2022.
7  Архив Кежемского районного суда Красноярского края. Уголовные дела № 1-1/2023, № 1-7/2023.

осмотра места происшествия, просматриваться прило-
женные к нему видеозаписи следственного действия, 
т. е. будет происходить опосредованное рассмотрение 
ранее собранных доказательств. Исключение состав-
ляет непосредственный осмотр судом веществен-
ных доказательств, изъятых с места происшествия 
и истребованных по запросу из камеры хранения 
для обозрения в судебном заседании.

Так, Богучанским межрайонным следственным  
отделом Следственного комитета России по Красно-
ярскому краю расследовалось уголовное дело по ч. 3  
ст. 247 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) в отношении должностного лица, являвшегося 
руководителем организации, которая выполняла пере-
возку цистерн с нефтепродуктами по Богучанскому 
водохранилищу в Кежемском районе Красноярского 
края. В результате названной транспортировки цистерн 
произошел разлив нефтепродуктов и загрязнение 
водного объекта. Следователем Следственного коми-
тета России проводились осмотры места происшествия, 
в ходе которых исследовались емкости для перевозки 
горюче-смазочных материалов, а также баржа и причал, 
таким образом, первичный субъект познания выполнял 
непосредственное обследование криминалистически 
значимых объектов, осуществляя фиксацию следов 
на месте происшествия. В дальнейшем Кежемский 
районный суд, осуществляя рассмотрение уголовного 
дела по первой инстанции, опосредованно изучал 
протоколы осмотра места происшествия в качестве 
доказательств по делу. Таким образом, суд, не выезжая 
на место происшествия, производил опосредованное 
исследование ранее собранных доказательств6.

В случае допроса потерпевших и свидетелей сле-
дователь и суд как субъекты познания будут непо-
средственно изучать показания допрашиваемых лиц, 
однако при необходимости оглашения в порядке 
ст. 281 УПК РФ показаний, данных в ходе предвари-
тельного следствия, суд вынужден опосредованно 
исследовать показания потерпевших и свидетелей.

При рассмотрении уголовных дел № 1-1/2023  
и № 1-7/2023 о незаконной рубке лесных насажде-
ний в крупном размере Кежемский районный суд 
ввиду имевшихся противоречий в показаниях допра-
шиваемых судом представителей потерпевших 
и свидетелей с теми, что были даны в ходе предва-
рительного следствия, удовлетворил ходатайство 
государственного обвинителя и огласил показания 
выше указанных участников судебного процесса в соот-
ветствии со ст. 281 УПК РФ. В этом случае суд перешел 
от непосредственного познания к опосредованному7. 
Здесь же мы вынуждены заметить, что несколько 
по-иному обстоит ситуация с допросом в суде  
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потерпевших и свидетелей по видео-конференц-связи, 
когда судом при непосредственном исследовании 
показаний допрашиваемых лиц происходит опосре-
дованное восприятие излагаемой ими информации, 
т. е. выяснение криминалистически значимых обсто-
ятельств происходит через высокотехнологичное 
оборудование. Это показывает, что на предметно- 
практическом уровне возможно пересечение, смеши-
вание непосредственного и опосредованного.

В ходе выполнения проверки показаний на месте 
следователь непосредственно воспринимает пока-
зания ранее допрошенного по делу лица, которые 
проверяются на месте происшествия. В то же время 
судом на стадии судебного следствия исследуется про-
токол проверки показаний на месте, воспроизводится 
видео запись следственного действия (при ее наличии), 
таким образом, суд будет изучать доказательство 
опосредованно.

Удачной практической иллюстрацией этого при-
мера может служить вышеуказанное уголовное дело 
№ 1-7/2023, которое рассматривалось Кежемским 
районным судом в отношении З. по ч. 3 ст. 260 УК РФ. 
В ходе судебного следствия после допроса свидетелей 
судом изучались протоколы проверки показаний лес-
ничего Недокурского участкового лесничества, а также 
двоих работников З., осуществлявших по указанию 
последнего рубку лесных насаждений и последую-
щую трелевку вырубленного леса8. При рассмотре-
нии уголовного дела № 1-27/2023 Кежемский суд 
также опосредованно изучал такое доказательство, 
как протокол проверки показаний, которая на предва-
рительном следствии проводилась с участием обвиня-
емого Б. в целях конкретизации юридически значимых 
обстоятельств9.

Такое же явление трансформации непосредствен-
ного в опосредованное имеет место при предъявле-
нии лица либо предмета для опознания. Изначально 
следователь предъявляет опознающему участнику 
уголовного судопроизводства подозреваемого или 
обвиняемого или какое-либо изъятое доказательство 
и непосредственно созерцает результаты выполняе-
мого им следственного действия на предмет выявле-
ния имеющих доказательственное значение фактов.  
После этого суд в судебном следствии будет опо-
средованно анализировать протокол предъявления 
для опознания.

В судебной практике автора статьи имелся случай 
исследования судом при рассмотрении дела в отно-
шении Ф. по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ протокола предъ-
явления свидетелю для опознания кухонного ножа,  

8 Там же.
9 Архив Кежемского районного суда Красноярского края. Уголовное дело № 1-27/2023.
10 Архив Кежемского районного суда Красноярского края. Уголовные дела № 1-47/2023, № 1-31/2022.
11 Архив Кежемского районного суда Красноярского края. Уголовные дела № 1-59/2019, № 1-44/2022, № 1-43/2023.

которым Ф. нанесла потерпевшему удар в живот, 
а также протокол предъявления для опознания обвиня-
емой этого же ножа, изъятого при осмотре места про-
исшествия. Другим случаем, с которым на практике 
сталкивался автор, можно назвать предъявление У., 
обвиняемого в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, для опознания одному 
из свидетелей, являвшемуся администратором сауны, 
в которой У. организовывал деятельность запрещенной 
местной религиозной организации10.

Похожая ситуация складывается в связи с произ-
водством выемки, обыска, а также при осуществлении  
следователем следственного эксперимента с после-
дующим изучением протоколов этих следственных 
действий в суде. Это подтверждается изученной нами 
в ходе проведения исследования судебной практикой, 
а именно: материалами уголовного дела № 1-59/2019, 
в котором среди других доказательств, подтвержда-
ющих вину Ж. в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, судом изучались 
протокол выемки, протокол следственного экспери-
мента; а в уголов ном деле № 1-43/2023 в отношении Ф.  
по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ среди иных доказательств 
обнаружены: протокол обыска, который проводился 
с целью изъятия похищенного имущества, и протокол 
выемки у потерпевшей документов на украденный теле-
визор. В рамках рассмотренного под председательством 
автора статьи уголовного дела № 1-44/2022 в отноше-
нии З. по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ суд изучал протоколы 
обыска, выемки, проверки показаний на месте11.

Подчеркнем, что по всем приведенным нами приме-
рам судебной практики суд апелляционной инстанции 
согласился с выводами Кежемского районного суда 
о наличии достаточной совокупности относимых 
и допустимых доказательств и доказанности вины под-
судимых в содеянном. Каких-либо сомнений в закон-
ности и объективности выводов суда первой инстанции 
у вышестоящего суда не возникло. Изученное много-
образие следственной и судебной практики способ-
ствует верификации гипотезы тандем ности категорий 
непосредственного и опосредованного, что имеет 
важное методологическое и практическое значение.

Изложенное позволяет утвердиться в убеждении, что 
на предметно-практическом уровне явственно просле-
живается как взаимосвязь парных криминалистических 
категорий непосредственного и опосредованного, 
так и трансформация одного в другое при осущест-
влении субъектами познания деятельности по анализу 
и оценке собранных доказательств. Раскрыв с необхо-
димой полнотой свойства и признаки взаимосвязанных 
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криминалистических феноменов непосредственного 
и опосредованного, получив о них завершенное пред-
ставление как о парных научных явлениях, поставим 
себе в перспективе задачу более детально изучить эти 
уникальные категории, применительно к расследованию 
преступлений, совершаемых в экологической сфере.

Заключение
Проведенное автором исследование показало, что 
непосредственное и опосредованное в криминалистике 
есть воплощение единой системы, а их взаимо связь 
следует рассмат ривать как соотношение частей одного 
целого, позволяющее охарактеризовать данные катего-
рии как парные. Парность непосредственного и опосре-
дованного как криминалистических категорий весьма 
наглядна и отчетлива. Она имеет как существенное 
методологическое значение, так и огромный прак-
тический потенциал для процесса доказывания. При 
этом проведенный анализ научных источников сквозь 
призму эмпирического материала наводит на мысль, 
что непосредственное и опосредованное могут рассма-
триваться не просто в качестве право вых категорий, 

но и в более узком гносеологи ческом смысле – как биге-
минальные феномены криминалистической науки. 
Более того, с учетом полученных выводов представ-
ляется целесообразным в перспективе дальнейшее 
исследование свойств и характерных черт непосред-
ственного и опосредованного как парных категорий.

Таким образом, объективно существующее взаимо-
связанное единство таких научных феноменов, 
как непосредственное и опосредованное, безаль-
тернативно предопределяет успешность и резуль-
тативность процесса криминалистического позна-
ния и в обязательном порядке должно учитываться 
следователем как субъектом правоприменительной 
деятельности по расследованию преступлений.
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Алгоритмы разрешения следственных ситуаций 
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Аннотация: Распространение посягательств на свободу личности и их высокая латентность предопределяют 
необходимость субъектов расследования использовать научно обоснованные рекомендации по раскрытию 
и расследованию анализируемых преступлений на предварительном этапе расследования. Выделенный этап 
обусловлен целым рядом факторов, основным из которых является расширение законодателем уголовно- 
процессуальных средств предварительной проверки сообщений о преступлениях. Цель – изучить судебно- 
следственную практику раскрытия и расследования преступлений против свободы личности, позволившую 
аргументировать следственные (проверочные) ситуации, возникающие на предварительном этапе их рас-
следования: а) с заявлением о преступлении обратились родственники, близкие жертвы или же очевидцы 
противоправных деяний (31,9 %); б) о совершении преступления стало известно по результатам проведения 
оперативно-розыскных мероприятий (21,8 %); в) с заявлением о преступлении в правоохранительные органы 
обратилась жертва исследуемых преступлений (44,2 %). В работе применялись системный и деятельностный 
подходы, общенаучные и частнонаучные методы познания. Сделан вывод, что разрешение выделенных 
ситуаций предполагает выполнение субъектами расследования целенаправленных, научно обоснован-
ных, последовательных действий (алгоритмов), позволяющих принять законное и обоснованное решение 
в порядке ст. 145 УПК РФ. Алгоритмы деятельности субъектов расследования в первой ситуации основаны 
на взаимодействии с родственниками потерпевших, а именно посредством реализации комплекса процессу-
альных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в первую очередь получения биллинговых данных. 
Раскрытие преступлений во второй проверочной ситуации требует подготовки и реализации оперативного 
эксперимента и обусловленных им следственных действий. Алгоритмы разрешения третьей ситуации базиру-
ются на реализации комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 
по информации, полученной от потерпевших. 
Ключевые слова: свобода личности, преступления, следственные ситуации, периодизация расследования, 
предварительный этап расследования, алгоритмы деятельности, субъекты расследования 
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of preliminary verification of crime reports have increased in number. The article describes judicial and investigative 
practice of investigation of crimes against personal liberty, as well as issues of investigative verification that arise 
at the preliminary stage. The research covered the following situations: a) the offence report was filed by relatives 
or witnesses (31.9%); b) information about the crime surfaced as a result of investigative measures (21.8%); c) the crime 
report was filed by the victim (44.2%). A set of systematic and activity-based approaches combined with standard 
research methods made it possible to conclude that the abovementioned situations require consistent and scientific 
algorithms for a legitimate and informed decision to be made in line with Article 145 of the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation. In the first case, the algorithm is aimed at obtaining billing data from relatives 
and witnesses. The second verification situation requires an operational experiment. The third situation requires 
a set of investigative actions and search measures based on the information received from the victim.
Keywords: personal liberty, crimes, investigative situations, stages of investigation, preliminary stage of investigation, 
activity algorithms, investigator
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Введение
Традиционно в качестве одного из условий формиро-
вания методик расследования преступлений высту-
пает ситуационный и программно-целевой подходы 
к организации раскрытия и расследования преступных 
деяний, использование которых позволяет обеспе-
чить результативность уголовного судопроизводства 
[1, с. 9; 2; 3, с. 15; 4, с. 146]. Проблемным вопросам 
исследования следственных ситуаций и алгоритми-
зации расследования были посвящены работы многих 
ученых [1–18].

Несмотря на существенное количество научных 
исследований по данной тематике, единых подходов 
к понятию следственных ситуаций, их содержатель-
ному наполнению, программированию комплекса 
процессуальных, организационных, оперативно- 
розыскных средств, их разрешающих, выработано 
не было. Большинство ученых-криминалистов сходятся 
во мнении о том, что под типичной следственной 
ситуацией следует понимать комплекс результатов 
поисково-познавательной деятельности субъектов рас-
следования, отражающих состояние процесса расследо-
вания преступлений в определенный период времени, 
обусловливающих принятие тактических, информа-
ционных, организационных, процессуальных и иных 
решений [8; 19, с. 9; 20, с. 21]. Последовательность таких 
решений и их тактическое применение для раскрытия 
и расследования конкретных преступлений, их групп 
и видов различны. Они детерминируют специфику 
противоправных посягательств. 

Следственные ситуации складываются под воз-
действием динамично изменяющихся субъектив-
ных и объективных факторов, определяя алгоритмы 
деятельности должностных лиц правоохранитель-
ных органов на соответствующих этапах расследо-
вания. В настоящее время в криминалистической  

науке развернута дискуссия о количестве этапов рассле-
дования [5; 17, с. 34–38; 21]. Полагаем, что устоявшееся 
представление о трехзвенной структуре этапов рас-
следования (первоначальном, последующем и заклю-
чительном) устарело, и в современных условиях целе-
сообразно вести речь о дополнительном (четвертом) 
этапе расследования – предварительном. 

Для посягательств на свободу личности, как ряда  
других преступлений, периодизация расследования 
имеет основополагающее, принципиальное значе-
ние, поскольку определяет не только следственные 
ситуации, присущие каждому из этапов, но и детер-
минирует алгоритмы их разрешения. Отмеченные 
факторы особо значимы на предварительном этапе 
расследования, когда решение о возбуждении уго-
ловного дела еще не принято и факт события пре-
ступления до сих пор не установлен (проверяется), 
требуя от субъектов расследования определенной 
последовательности действий в установленные  
законом сроки. 

Методы и материалы
Исследование базируется на диалектическом методе 
познания общественно-правовых реалий, единстве 
их социального содержания и юридической формы, 
позволяя изучать следственные ситуации предвари-
тельного этапа расследования анализируемых посяга-
тельств и возникающие с ними процессы во взаимо-
связи и постоянном развитии. 

Опираясь на диалектический метод познания, при-
меняя системный и деятельностный подходы, были 
реализованы общенаучные методы анализа и синтеза 
в ходе изучения позиций ученых-криминалистов 
по проблемам следственных ситуаций и особенностям 
их разрешения субъектами расследования. 
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В работе использовались частные методы теоре-
тического и эмпирического познания: статистиче-
ский – для обобщения и анализа материалов судебной 
и следственной практики; системного исследования 
и моделирования – при обосновании типичных следствен- 
ных ситуаций предварительного этапа расследования; 
формально-юридический – при изучении уголовно- 
правовых, уголовно-процессуальных и иных норм.

С целью изучения практики раскрытия и расследо-
вания преступлений были проанализированы мате-
риалы 430 уголовных дел о посягательствах против 
свободы личности, расследование которых осущест-
влялось в 2002–2023 гг. следователями Следственного 
комитета РФ. 

Результаты
Обоснование следственных ситуаций предваритель-
ного этапа расследования преступлений против сво-
боды личности и алгоритмов их разрешения обуслов-
лено аргументацией указанного этапа расследования. 
Дискуссия о периодизации расследования не является 
новой [22, с. 30; 23; 24, с. 511; 25, с. 427]. В настоящее 
время она обусловлена рядом объективных факто-
ров, свидетельствующих о необходимости выделения 
предварительного этапа расследования:

1. Произошедшие десятилетие назад кардинальные 
изменения возможностей уголовно-процессуального 
доказывания на стадии возбуждения уголовного дела 
(предварительном этапе расследования)1 обусловили 
расширение перечня средств предварительной про-
верки, сформировав систему следственных и иных 
процессуальных действий [26, с. 118; 27, с. 145]. Тем 
самым закрепленное в п. 9 ст. 5 УПК РФ досудебное 
производство, берущие начало с момента поступления 
сообщения о преступлении, стало обеспечено ком-
плексом следственных, процессуальных, оперативно- 
розыскных, организационных действий. 

2. При поступлении сообщения о совершении пося-
гательства на свободу личности у субъектов рассле-
дования имеется существенная информационная 
неопределенность в наличии события преступления. 
Для принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ возни-
кает необходимость проведения комплекса провероч-
ных мероприятий, дающих возможность установить 
факт совершенного преступления или же опреде-
лить его отсутствие. Кроме того, для определения 
и разграничения составов посягательств на свободу 
личности требуется выяснение специализирован-
ных фактов (признаков): цели преступного деяния  
(эксплуатация лиц, удержание жертв), форм противо-
правных действий (вербовка, обман, купля-продажа, 
реализация мероприятий, не связанных с похищением 

1 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. ФЗ № 23-ФЗ от 04.03.2013. 
СПС КонсультантПлюс.

человека), что препятствует выяснению элементов 
состава преступления.

3. На стадии возбуждения уголовного дела субъекты 
расследования ограничены в объеме имеющихся  
процессуальных полномочий, реализуя лишь те пред-
усмотренные законодательством следственные дей-
ствия, которые обладают минимальным принуди-
тельным воздействием на физических лиц [28, с. 152]. 
Установленный законодателем для должностных лиц 
правоохранительных органов объем принуждения под-
черкивает специфику исследуемого временного проме-
жутка расследования, детерминируя выделение само-
стоятельного этапа расследования – предварительного. 

4. Регламентированный законодательством ком-
плекс организационных и процессуальных действий 
(ст. 144 УПК РФ) характерен только лишь для рас-
сматриваемого временного промежутка (получение 
объяснений, личный досмотр, исследование веществ 
и объектов и др.), предопределяя после возбужде-
ния уголовного дела использование следственных 
и иных процессуальных действий для формирова-
ния доказательств [29, с. 108]. Индивидуализация 
законодателем средств предварительной проверки 
сообщений о преступлениях и сроков их реализации 
указывает на своеобразие рассматриваемого периода 
досудебного производства, свидетельствуя о наличии 
предварительного этапа расследования [30, с. 30].

5. Направленность комплекса средств предва-
рительной проверки сообщений о преступлениях 
закреплена в ч. 1 ст. 145 УПК РФ и заключается в уста-
новлении обстоятельств, позволяющих принять соот-
ветствующее решение (о возбуждении уголовного 
дела, об отказе в его возбуждении или о передаче 
сообщения о преступлении по подследственности). 
В то же время полученная на данном этапе расследо-
вания информация может быть в дальнейшем исполь-
зована в качестве доказательств по уголовному делу  
(ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ). 

6. Для формирования общей методики рассле-
дования преступлений против свободы личности 
необходимо ориентироваться на положения ситуаци-
онного подхода. Очевидно, что для каждого периода 
расследования характерны свои следственные ситуа-
ции, что в полном объеме относится и к предвари-
тельному этапу.

Таким образом, четырехзвенная периодизация 
процесса расследования преступлений против свободы 
личности является принципиальной, позволяя субъ-
ектам расследования сориентироваться в обстоятель-
ствах преступных деяний, выделить характеризующие 
их следственные ситуации и определить алгоритмы 
их разрешения, наметив комплекс следственных, 
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процессуальных, организационных и иных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий. 

Несмотря на разнообразие преступных действий, 
имеющих место при совершении посягательств  
на свободу личности, все они обладают определен-
ными сходными чертами, позволяющими обосновать 
алгоритмы деятельности правоохранителей исходя 
из типичных следственных ситуаций, складываю-
щиеся на предварительном этапе расследования. 
В соответствии с содержанием предварительного этапа 
расследования и задачами на нем решаемыми, скла-
дывающиеся следственные ситуации целесообразно 
называть проверочными [12, с. 66–67]. 

Проверочные ситуации преступлений против 
свободы личности могут быть классифицированы 
по различным основаниям. Для формирования общей 
методики их расследования и разработки алгоритмов 
деятельности субъектов расследования представля-
ется значимым классификация проверочных ситуа-
ций исходя из источника получения информации. 
Проведенный нами анализ преступлений против 
свободы личности и деятельности по их расследованию 
выявил следующие проверочные ситуации:

• с заявлением о преступлении обратились род-
ственники, близкие жертвы или же очевидцы 
противоправных деяний (31,9 %); 

• о совершении преступления стало известно 
по результатам проведения оперативно- розыскных 
мероприятий (21,8 %).

• с заявлением о преступлении в правоохрани-
тельные органы обратилась жертва исследуемых 
преступлений (44,2 %).

Иные проверочные ситуации встречались доста-
точно редко (2,1 %), поэтому не будут нами рассматри-
ваться, т. к. они не являются существенными для рас-
крытия и расследования анализируемых преступлений. 

Наличие любой из указанных проверочных ситуаций 
обусловливает должностных лиц правоохранительных 
органов выдвигать и проверять версии [31, с. 91], 
потому что именно версия – первая составляющая 
поисково-познавательной деятельности субъектов 
расследования [32, с. 104]. 

Закономерности совершения посягательств на сво-
боду личности, а также результаты изучения судебно- 
следственной практики раскрытия и расследования 
исследуемых преступлений свидетельствуют о необ-
ходимости конструирования и проверки наиболее 
типичных версий: преступление совершено знако-
мыми, партнерами, конкурентами, родственниками; 
преступление совершенно иными лицами в корыст-
ных целях; имела место инсценировка преступления. 
Выделенные нами проверочные ситуации и пред-
ложенные при их отработке версии детерминируют 
обоснование алгоритмов деятельности субъектов  
расследования. 

С заявлением о преступлении обратились родствен
ники, близкие жертвы или же очевидцы противоправных 
деяний (31,9 %). В большинстве своем к родственни-
кам или близким жертвы обращаются преступники 
или же сами потерпевшие при совершении их похище-
ний. Предъявление требований преступниками имеет 
криминалистическую значимость, выступая информа-
ционной основой, свидетельствующей о совершении 
преступления. Получение таких обращений подчер-
кивает факт удержания потерпевшего, сохранения 
его жизни виновными, обусловливая алгоритмизацию 
деятельности должностных лиц правоохранитель-
ных органов посредством привлечения оперативных 
сотрудников для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, установления местонахождения похи-
щенного лица и преступников. 

Разрешение анализируемой ситуации может значи-
тельно усложняться при несвоевременном обращении 
родственников или близких лиц в правоохранительные 
органы, а также в случаях поступления информации 
о возможном совершении посягательств на свободу 
личности от очевидцев противоправных действий.

Родственники или близкие к потерпевшим лица, 
будучи запуганными преступниками, не желая при-
чинения вреда здоровью жертвам, стараются разре-
шить конфликтную ситуацию самостоятельно, собрав 
требуемую сумму и передав ее вымогателям. Обращение 
в правоохранительные органы поступает от них в случае 
невозможности сбора требуемых денежных средств, 
осознания необходимости сообщения о преступлении 
(консультаций с членами семьи, друзьями, компетент-
ными знакомыми), невыполнения ранее выдвинутых 
преступниками требований. По изученным нами престу-
плениям против свободы личности имелись факты пере-
дачи денег фигурантам, которые продолжали и дальше 
удерживать жертву, увеличивали сумму выкупа, пере-
ставали выходить на связь с родственниками. 

Сообщения о посягательствах на свободу личности, 
поступавшие в правоохранительные органы от оче-
видцев, носили ориентирующий характер, зачастую 
не содержали конкретной и предметной информации 
о событии преступления. Маскировка преступниками 
своей деятельности под правомерную, быстрота осу-
ществления преступных посягательств, поверхност-
ная оценка обстановки преступления очевидцами 
не позволяли получить необходимую информацию.

Разрешение данной проверочной ситуации пред-
полагает проведение субъектами расследования 
последовательного алгоритма действий, результаты 
фиксации которых должны быть ориентированы 
на последующие этапы расследования, выступая 
в качестве доказательств [33, с. 4]: 

1. Получают объяснения от очевидцев преступления, 
родственников или близких жертвы, заявителей о пре-
ступлении. С целью исключения фактов добровольного,  
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осознанного переезда человека в другой субъект, 
страну для трудоустройства на работу, в иных целях. 
Опрашивают соседей, коллег по предыдущей работе, 
иных лиц, с которыми потенциальный потерпевший 
в последнее время общался, делился информацией. 
Получение объяснений является одним из наиболее 
распространенных процессуальных действий, встре-
чающихся практически по всем изученным нами 
уголовным делам и материалам (97,4 %). 

2. Производят осмотр места происшествия, если име-
ется информация о месте совершения захвата жертвы. 
В качестве таковых выступали участки местности, 
квартиры, дома, нежилые помещения. В случаях 
отсутствия информации о месте происшествия 
осмотру подвергаются места, в которых жертва нахо-
дилась последнее время, где ее видели последний раз  
(место жительства, работы, учебы). Пристальное вни-
мание уделяется осмотру компьютеров, планшетов, 
устройств мобильной связи. 

3. Дают поручения о производстве оперативно- 
розыскных мероприятий, направленных на установ-
ление факта совершения посягательства на свободу 
личности, отработки на причастность к нему лиц, 
с которыми общалась жертва, на которых указывают 
родственники, а также на определение местонахожде-
ния жертвы. Привлекают специалистов, использующих 
специализированную криминалистическую технику, 
позволяющую по данным операторов связи устано-
вить местонахождение жертвы и лиц, находившихся 
с ней в определенные периоды времени на кон-
кретных участках местности, города [34, с. 74–75].  
При необходимости задержания лиц, требующих 
выкуп за освобождение жертвы, проводят комплекс 
действий, в числе которых оперативно-розыскное 
мероприятие, оперативный эксперимент. По мнению 
В. А. Гусева и В. Ф. Луговика, планируемый и негласно 
проводимый оперативный эксперимент достаточно 
часто завершается задержанием преступников и глас-
ным оформлением результатов [35, с. 92]. 

4. Направляют запросы с целью истребования 
информации, имеющей значение для раскрытия 
и расследования анализируемых посягательств. Особое 
значение уделяют получению криминалистически 
значимой информации от операторов связи, фик-
сирующей данные о местонахождении и передви-
жении жертв, их контакты с иными лицами в день 
совершения предполагаемого преступления и непо-
средственно перед ним. При установлении фактов 
переводов денежных средств, выполненных род-
ственниками или близкими жертвы на счета (номера), 
указанные преступниками, представляют запросы 
операторам электронных платежных средств с целью 
установления сведений о движении денежных средств 
и установочных данных лиц, на которые такие счета 
зарегистрированы. В случаях отказа в предоставлении 

такой информации на основании запросов она получа-
ется в дальнейшем посредством производства следст-
венных действий. В зависимости от обстоятельств 
совершенного деяния запрашивают и иную, имеющую 
значение для разрешения сообщения о преступле-
нии информацию, получаемую у государственных 
или общественных организаций (материалы с камер 
видео наблюдения, подтверждения фактов приобрете-
ния билетов и осуществления поездок на различных 
видах транспорта и т. п.). 

5. Производят осмотр вещей, предметов и следов,  
изъятых в ходе осмотров мест происшествий, а также 
материалов и документации, истребованной из учреж-
дений и организаций запросами. При необходимости 
(осмотр электронных следов, цифровых носителей 
информации, биллинговых данных и т. п.) привлекают 
специалистов, назначают экспертные исследования.

Указанный нами комплекс и алгоритм след-
ственных, иных процессуальных, организационных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий 
способствует установлению события преступления 
или подтверждению факта его отсутствия, позволяя 
должностным лицам принять законное и обоснован-
ное решение в порядке ч. 1 ст. 145 УПК РФ [36, с. 35].  
Кроме того, реализация представленных мероприя-
тий позволяет определить дальнейшие направления 
расследования по поиску и установлению место-
нахождения жертвы и выявлению преступников. 

О совершении преступления стало известно 
по результатам проведения оперативнорозыскных 
мероприятий (21,8 %). Доказывание преступной дея-
тельности, направленной на свободу личности, про-
исходит достаточно сложно, особенно по посягатель-
ствам, связанным с торговлей людьми, похищением 
человека, с предъявлением требований о его выкупе 
и др. Проблемы в установлении фактов событий пре-
ступлений и последующей фиксации их признаков 
обусловлены спецификой анализируемой преступной 
деятельности, используемыми субъектами приемами 
ее маскировки и осуществляемым противодействием 
раскрытию и расследованию. 

Изобличение посягательств на свободу лично-
сти предполагает проведение комплекса организа-
ционных, оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий, которые называются такти ческими 
(оперативно-тактическими) операциями [37, с. 99] 
и тактическими (оперативно-тактическими) комбина-
циями [38]. Ключевую роль в их реализации имеет орга-
низация и производство оперативного эксперимента. 

Установление факта события преступления, изоб-
личение преступников и фиксация их противо-
правных действий проводится совокупностью ряда 
алгоритмизированных действий. В первую очередь 
в рамках оперативной разработки лиц, являющихся 
потенциальными подозреваемыми по преступлениям 
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против свободы личности, осуществляют совокупность 
оперативно- розыскных меро приятий: прослушивание 
телефонных переговоров, наблюдение за фигурантами, 
снятие информации с технических каналов связи, 
опрос и др. Все они направлены на установление 
даты и времени события преступления, в том числе 
получения (передачи) выкупа.

Затем проводят мероприятие, направленное 
на непосредственную фиксацию факта преступления 
и задержание преступников. Для этих целей искус-
ственно создают обстановку, максимально прибли-
женную к действительности, в которой происходит 
моделирование купли-продажи человека, передачи 
выкупа за освобождение жертвы и иные «преступ-
ные» действия, после чего осуществляют задержание 
фигурантов. 

Далее фиксируют событие преступления, для чего 
осматривают место происшествия, места захвата 
и удержания жертв, опрашивают пострадавших 
(потенциальных потерпевших), лиц, задействованных 
в реализации оперативно-розыскных меро приятий, 
задержанных, иных лиц, причастных к событию  
посягательств на свободу личности, назначают экс-
пертные исследования. 

В дальнейшем рассекречивают материалы дел 
оперативного учета и передают полученные резуль-
таты в следственные подразделения для принятия 
законного и обоснованного решения в порядке  
ч. 1 ст. 145 УПК РФ. 

Анализируемая проверочная ситуация оказыва-
ется наиболее оптимальной для субъектов рассле-
дования, позволяя смоделировать и искусственно 
воссоздать под контролем сотрудников оперативных 
подразделений событие преступления, задокумен-
тировать факты преступной деятельности, устано-
вить преступников и пресечь реализацию преступного 
деяния [39, с. 59]. На предварительном этапе расследо-
вания осуществлен задел для реализации комплекса 
процессуальных, следственных, организационных 
действий, проводимых на его следующих этапах. 

С заявлением о преступлении в правоохранительные 
органы обратилась жертва исследуемых преступлений 
(44,2 %). Данная ситуация характерна для посягательств 
на свободу личности, при реализации которых жертва 
сбежала, была освобождена преступниками или посто-
ронними гражданами, а также если потенциальный 
потерпевший отпущен для выполнения преступных 
замыслов субъектов. Алгоритмы разрешения ука-
занной ситуации имеют позитивные и негативные 
последствия.

С положительной точки зрения следует оценить 
возможность жертвы описать (указать) преступников; 
показать места захвата, удержания, эксплуатации; 
назвать вещи, предметы, ценности, которые оста-
лись у фигурантов, свидетельствующие о совершении  

преступного посягательства; ориентировать субъектов 
расследования на поиск следов преступного деяния; 
сообщить данные счета, на который был осуществлен 
перевод денежных средств. 

Негативными факторами будут выступать осве-
домленность преступников о возможном обраще-
нии жертвы в правоохранительные органы, маскировка 
и уничтожение следов преступной деятельности, ока-
зание противодействия расследованию и воздействия 
на участников досудебного производства. 

Разрешение исследуемой ситуации предполагает 
реализацию алгоритма процессуальных, следственных, 
организационных действий:

• получают объяснения у жертвы, ее родственников 
и близких людей, очевидцев события преступле-
ния и лиц, на которых укажет потенциальный 
потерпевший. Особое внимание уделяют лицам, 
указанным жертвой. Они могли быть свидетелями 
удержания, торговли или эксплуатации похищен-
ных, совершения иных последующих преступных 
действий;

• проводят осмотры мест захвата и освобожде-
ния жертв с целью установления совместного 
пребывания фигурантов;

• направляют жертв для проведения медицинского 
исследования, определения и фиксации телесных 
повреждений, установления вреда здоровью. 
Вышеприведенная совокупность мероприятий 
и действий, как правило, позволяет установить 
обстоятельства, достаточные для принятия реше-
ния в порядке ч. 1 ст. 145 УПК РФ. Последующий 
комплекс действий субъектов расследования 
направлен на конкретизацию состава посяга-
тельства на свободу личности и установления 
преступников;

• запрашивают по заявлению жертв и собственной 
инициативе данные операторов связи на номера 
(анкетные данные) потенциального потерпев-
шего и предполагаемых преступников (если они 
указаны жертвой) за период времени до совер-
шения преступления и во время его совершения. 
Проводят анализ биллинговых данных жертвы 
и преступников в период преступления, а если 
субъекты не выявлены, то определяют их, при-
влекая специалистов и используя специализиро-
ванную криминалистическую технику;

• осматривают места перевозки, удержания, купли- 
продажи и эксплуатации жертв, а также устанав-
ливают и задерживают лиц, причастных к рас-
сматриваемым преступлениям, опрашивают 
их об обстоятельствах совершенных деяний; 

• осматривают предметы и документы, изъятые  
в ходе производства следственных действий, 
назначают соответствующие экспертные 
исследования.
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Заключение
Раскрытие и расследование посягательств на свободу 
личности являет собой последовательный, логично 
выстроенный процесс, представленный совокуп-
ностью сменяемых временных отрезков (этапов), 
характеризующихся спецификой решаемых на них 
задач, содержание которых обусловливает перио-
дизацию расследования и аргументацию следственных  
ситуаций им присущих.

Предварительный этап расследования как состав-
ная часть раскрытия и расследования преступлений 
против свободы личности характеризуется прису-
щими ему задачами, целями, сроками их реализа-
ции, спецификой процессуальных статусов участ-
ников расследования, комплексом применяемых 
процес суальных средств предварительной проверки 
и другими особенностями, позволяющими выделить 
типичные проверочные ситуации: с заявлением о пре-
ступлении обратились родственники, близкие жертвы 
или же очевидцы противоправных деяний (31,9 %); 
о совершении преступления стало известно по резуль-
татам проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий (21,8 %); с заявлением о преступлении в право-
охранительные органы обратилась жертва исследуемых  
преступлений (44,2 %).

Выделенные следственные ситуации предваритель-
ного этапа расследования посягательств на свободу 
личности детерминируют предложенные алгоритмы 
реализации процессуальных, организационных и след-
ственных действий, позволяя субъектам расследования 
решить криминалистически значимые задачи, выявив 
направления дальнейшей деятельности по изобличе-
нию преступников. 

Обоснованные нами алгоритмы разрешения прове-
рочных ситуаций подчеркивают, с одной стороны, име-
ющуюся информационную неопределенность данных 
о событиях преступлений, с другой – указывают 
на довольно существенный комплекс мероприятий, 
которые необходимо провести в ограниченные сроки 
для установления информации, необходимой для при-
нятия решения в порядке ч. 1 ст. 145 УПК РФ. 
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Общетеоретические аспекты правового регулирования 
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Аннотация: Исследование общетеоретических вопросов, связанных с понятием и классификацией определений 
суда первой инстанции в гражданском и арбитражном судопроизводстве, чрезвычайно важно для изучения дан-
ного института в целом. В этой связи необходимо рассмотрение понятий судебный акт, судебное постановление, 
определение суда с точки зрения правового регулирования. Ставится вопрос об анализе известных оснований 
для классификации определений суда исходя из позиции отечественного законо дателя – Верховного Суда 
РФ и Конституционного Суда РФ. Тема актуальна с практической точки зрения, т. к. несмотря на заинтересо-
ванность ученых проблемными вопросами в этой области, правовое регулирование института определений 
суда нуждается во внесении изменений. Посредством вынесения судебных актов реализуется конституцион-
ное право граждан на судебную защиту. С учетом этого предложен ряд поправок в законодательство. Цель –  
обосновать появление дефиниции определение суда и нового основания для классификации определений 
суда первой инстанции в действующем правовом регулировании. Задачи исследования: анализ отечествен-
ного правового регулирования, позиций Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, научных трудов 
разного времени. Использованы методы: формально- логический, анализ, синтез, логико- юридический. 
В результате проанализировано действующее отечественное правовое регулирование и научная литература. 
Предлагается ряд нововведений, касающихся дефиниции определение суда посредством единого понятия 
судебный акт, корректировки подхода к условиям для обжалования определений суда первой инстанции. 
Приведен обзор оснований для классификации определений суда. Рассмотрен аспект, связанный с тем, 
насколько механизм отечественного правового регулирования института определений суда первой инстан-
ции соответствует реализации права на судебную защиту, гарантированного Основным Законом страны. 
Обоснована необходимость введения такой категории, как оказание влияния на существо итогового судеб
ного акта, и, как следствие, дополнения критериев классификации определений суда по вышеуказанному 
основанию. В итоге предлагаются авторское содержание дефиниции определение суда и условия обжалования 
определений суда первой инстанции.
Ключевые слова: определения суда, судебный акт, судебное постановление, классификация определений 
суда, обжалование, судебные акты, условия обжалования
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Federation. The current legal regulation of the institute of court rulings needs to be amended, despite the vivid 
scientific interest to this issue. Judicial acts realize the constitutional right of citizens to judicial protection. 
With this in mind, the author proposed a number of amendments to the legislation, explained the existing definition 
of court ruling, and classified the rulings of the court of first instance in the current legal regulation. The objectives 
of the study were to analyze the domestic legal regulation, the positions of the Supreme Court of the Russian 
Federation, and the Constitutional Court of the Russian Federation, as well as to review studies that featured these 
issues. The research relied on the formal-logical and logical-legal methods, as well as on some standard methods 
of scientific research. As a result, the author developed a number of regulations concerning the definition of court 
ruling by means of a single concept of a judicial act, as well as some adjustments to the approach to the conditions 
for appealing rulings of the court of first instance. The paper also considers the aspect related to the extent to which 
the domestic legal regulation of the institution of first instance court rulings corresponds to the right to judicial 
protection guaranteed by the Constitution. The author introduced a category of influencing the essence of the final 
judicial act and, as a result, supplemented the criteria for classifying court rulings on this basis. In general, the article 
introduces an authentic definition of first instance court rulings and the conditions for appeal. 
Keywords: court rulings, judicial act, court ruling, classification of court rulings, appeal, judicial acts, conditions 
of appeal
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Введение

1 Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ. ФЗ РФ № 262-ФЗ от 22.12.2008. СПС КонсультантПлюс.

Вопросы, связанные с определением понятия и класси-
фикации правового явления, имеют большое значение 
для изучения правового института с теоретической 
и практической точек зрения, что выступает необхо-
димым условием для регулирования право отношений 
в той или иной области. В контексте данного тезиса 
можно отметить, что институт определений суда первой 
инстанции не является исключением. Определение суда 
первой инстанции в цивилистическом процессе оказы-
вается одним из актов, принимаемых при рассмотрении 
дела. В отличие от решения, определение не предпо-
лагает разрешение искового или иного требования 
по существу. Данным постановлением суд разрешает 
отдельные процессуальные вопросы, необходимые 
для обеспечения динамики судебного процесса. 

Вместе с тем процессуальным законодательством 
предусмотрена возможность вынесения протокольных 
определений и определений в виде отдельных судеб-
ных актов, а ряд определений (не поименованных 
исчерпывающим образом) допустимо обжаловать 
в инстанционном порядке. Нормативные требования 
к форме и содержанию определений суда первой 
инстанции не отличаются необходимой конкретикой, 
что предопределяет существование теоретических 
и практических вопросов.

Правовые акты судебных органов являются внешним 
выражением реализации их деятельности [1, с. 40]. 
При этом вопросы, связанные с определением поня-
тий судебный акт, судебное постановление, являются 

дискуссионными в общей теории права и науке про-
цессуального права, т. к. в процессуальных кодексах 
(ст. 13 ГПК РФ и 15 АПК РФ) и в науке отсутствует 
единая терминология, обозначающая систему судеб-
ных актов [2, с. 12].

В арбитражном процессе родовым можно назвать  
понятие судебный акт. Видовые понятия – это судебный 
приказ, решение, постановление, определение. В рамках 
гражданского процесса понятие судебное постановление 
выступает родовым для видовых категорий судебный 
приказ, решение суда, определение суда, постановление 
президиума суда надзорной инстанции [3, с. 7–8]. 

С учетом действующего правового регулирования 
в процессуальных отраслях требуется детальный анализ 
понятия судебный акт как родового, что позволит 
сформулировать дефиницию определение суда.

Согласно положениям общей теории права, судебные 
акты рассматриваются как разновидность правоприме-
нительных актов [4, с. 56]. По мнению С. С. Алексеева, 
решение юридического дела – это итоговое правопри-
менительное действие компетентного органа [5, с. 278]. 
М. А. Гурвич отмечает, что судебное решение как про-
цессуальный документ представляет собой внешнее 
выражение акта правосудия [6, с. 35].

Отечественное законодательство не вносит ясно-
сти по данному вопросу ввиду следующего: легаль-
ное определение судебного акта дано не в процес-
суальных кодексах, а в п. 4 ст. 1 ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в РФ»1, 
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из содержания которого судебными актами призна-
ются итоговые акты, вынесенные по результатам 
судопроизводства. Явным недостатком предложенной 
дефиниции является то, что отсутствует упоминание 
об определениях суда первой инстанции, которые могут 
быть как итоговыми судебными актами (например, 
определение о прекращении производства по делу), 
так и промежуточными.

Согласно определению, сформулированному 
в Постановлении Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 572, 
протокольные определения не признаются судеб-
ными актами, несмотря на то, что они обладают всеми 
признаками, присущими иным определениям суда. 
Представляется, что к предложенному подходу сле-
дует отнестись критически. Во-первых, в п. 1 указан-
ного Постановления Пленума ВС РФ разъясняется, 
что соответствующее понятие дается для целей при-
менения законодательства, регулирующего исполь-
зование документов в электронном виде. Во-вторых, 
официальные дефиниции судебный акт по существу 
противоречат друг другу, т. к. включают в содержа-
ние различные виды судебных актов, что является 
недопустимым.

В Постановлении № 1-П от 25.01.2001 Конститу-
ционный Суд РФ пришел к выводу, что суд разрешает 
дело посредством вынесения итоговых актов, которые 
обладают рядом специфических признаков:

• определяют правоотношения сторон и иные пра-
вовые обстоятельства,

• устраняют спорность,
• обеспечивают реализацию и защиту права и охра-

няемого законом интереса,
• определяют материально-правовое положение 

сторон3.
Указанная позиция заслуживает особого внима-

ния в связи с тем, что она детерминирует признаки 
судебного акта. Как отмечалось ранее, нормы про-
цессуальных кодексов позволяют сделать вывод, что 
в гражданском процессуальном праве используется 
понятие судебное постановление, в то время как в арби-
тражном процессуальном праве – термин судебный 
акт. Поскольку судебные акты в процессуальных 
отраслях идентичны по своему характеру, назначе-
нию, функциям, то представляется целесообразным 
использование единой терминологии во всех процес-
суальных кодексах.

Дискуссии в отношении терминологии не утихают 
на протяжении длительного промежутка времени. 
Прежде всего обозначим, что термин судебный акт 
известен еще дореволюционному процессуальному 

2 О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 57 от 26.12.2017. СПС КонсультантПлюс.
3 По делу о проверке конституционности положения п. 2 ст. 1070 Гражданского кодекса РФ в связи с жалобами граждан И. В. Богданова, 
А. Б. Зернова, С. И. Кальянова и Н. В. Труханова. Постановление Конституционного Суда РФ № 1-П от 25.01.2001. СПС КонсультантПлюс.

праву, в частности, об этом писали такие авторы, 
как К. И. Малышев и И. Е. Энгельман.

К. А. Лебедь высказывал позицию о том, что в про-
цессуальном законодательстве отсутствует терми-
нологическая упорядоченность и согласованность, 
когда речь идет о понятии судебный акт [7, с. 196–197]. 
С. К. Загайнова придерживается аналогичной позиции, 
подчеркивая применение в процессуальном праве 
понятий судебные акты, акт суда, постановление 
суда. По ее мнению, взгляды ученых относительно 
понятия судебный акт условно можно разделить 
на несколько групп [8, с. 87]. Представители первой 
группы уделяют внимание письменной форме судеб-
ных актов. Например, М. А. Викут рассматривает судеб-
ные постановления как письменные акты [9, с. 284]. 
Представители второй группы под судебными актами 
понимают все акты, выносимые судебными органами. 
Так, А. М. Безруков полагает, что судебные акты –  
это акты, выносимые для достижения целей судопро-
изводства [10, с. 15]. Представители третьей группы 
считают главным выражение в судебном акте воли 
суда в установленной законом форме. Д. М. Чечот 
предоставляет дефиницию постановлениям суда 
первой инстанции, делая акцент на оформлении про-
цессуальных действий, порождающих юридические  
последствия [11, с. 239]. 

На современном этапе развития цивилистического 
процесса ученые придерживаются позиции, что единое 
понятие судебный акт необходимо закрепить законо-
дательно для всех процессуальных отраслей. С этим 
трудно не согласиться, поскольку, как убедительно 
доказала Н. А. Громошина, цивилистический процесс 
един по своей сути, несмотря на то, сколькими кодек-
сами он представлен [12, с. 6].

Об унификации норм процессуальных отраслей 
высказывается также И. В. Решетникова [13, с. 49]. 
Подобная унификация предполагает и единство 
терминологических подходов к основным дефини-
циям цивилистического судопроизводства. В целом 
процессуалистами неоднократно обращалось вни-
мание на универсальность института судебных 
актов [14, с. 122]. Высказывается справедливое мнение 
о том, что вопрос содержания дефиниции судебный акт 
усугубился с принятием Кодекса административного 
судопроизводства РФ [15, с. 50]. 

Автором предлагается закрепление единого итого-
вого термина судебный акт, в том числе путем издания 
отдельного нормативного правового акта и внесения 
изменений в действующее законодательство [15, с. 53]. 
Подобная позиция представляется небесспорной.
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Принятие отдельного нормативного правового 
акта нецелесообразно в силу достаточно узкого пред-
мета правового регулирования. Дефиницию судебный 
акт можно закрепить в федеральных законах, регу-
лирующих процессуальные отрасли права, например, 
в соответствующих кодексах.

На данный момент можно констатировать, что поня-
тие определений суда как в гражданском процессуаль-
ном, так и в арбитражном процессуальном кодексе 
не идентично и формируется по так называемому 
остаточному принципу.

Для того чтобы вывести дефиницию определение 
суда, необходимо выделить отличительные признаки 
и провести сравнение определений с итоговыми судеб-
ными актами. Для судебных актов в целом характерно: 
1) детальная регламентация процедуры вынесения; 
2) установленная законом форма и содержание; 3) воз-
можность обжалования в случаях и порядке, преду-
смотренных законом; 4) особый порядок вступления 
в законную силу; 5) исполнение; 6) трансграничное 
действие [16, с. 101]. 

Ю. А. Тихомиров и И. В. Котелевская предлагают 
объединить решения судов одним родовым понятием 
правовые акты в широком смысле. Авторы придер-
живаются аналогичной позиции, касающейся при-
знаков, при этом отдельно выделяя особый признак 
само стоятельности и несвязанности с актами других 
органов [17, с. 229]. Определения суда обладают при-
знаками, отличающими их от иных судебных актов:

1. Представляют собой правовое решение.
2. Издаются уполномоченным на то органом.
3. Направлены на установление, изменение, пре-

кращение конкретных правоотношений.
4. Имеют определенную форму и содержание.
5. Представляют собой властное волеизъявление, 

предписание.
6. Являются в большей степени формой выражения 

процессуальных норм права.
7. Выносятся по отдельному процессуальному 

действию.
8. Могут быть как промежуточным судебным актом, 

так и итоговым.
9. Обжалуются в строго установленном законом 

порядке и сроки.
Приведенные признаки позволяют прийти к выводу, 

что определение суда представляет собой судебный 
акт, выносимый судом в случаях, предусмотренных 
процессуальным законом по вопросам, требующим 
разрешения в ходе судебного разбирательства.

4 По делу о проверке конституционности положения ч. 2 ст. 31 Закона СССР от 24.06.1981. «О правовом положении иностранных граждан 
в СССР» в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура. Постановление Конституционного Суда РФ № 6-П от 17.02.1998. СПС КонсультантПлюс.
5 По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ в связи с запро-
сом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», 
а также жалобами ряда граждан. Постановление Конституционного Суда РФ № 2-П от 05.02.2007. СПС КонсультантПлюс.

Результаты
Классификации определений суда первой 
инстанции
Современным процессуальным законодательством 
предусмотрено вынесение различного рода опреде-
лений суда первой инстанции по вопросам, возника-
ющим в ходе судопроизводства. Для целей настоящей 
работы предлагается ряд оснований классификации 
определений суда первой инстанции:

• по форме определений;
• по физической природе определений;
• по порядку вынесения определений;
• по правовым последствиям вынесения 

определений;
• по целям, которые достигаются вынесением 

определений;
• по порядку апелляционного обжалования 

определений.
Опираясь на законодательство и научные источ-

ники, на наш взгляд, необходимо отдельно выделить 
определения, обладающие особой спецификой:

• определения, препятствующие (не препятству-
ющие) дальнейшему движению дела;

• частные определения суда.
При этом следует отметить, что отдельно выделен-

ные группы определений суда, исходя из их назна-
чения, безусловно, подпадают под классификацию 
определений суда по предложенным ранее основа-
ниям. Так, определения, препятствующие (не препят-
ствующие) дальнейшему движению дела, являются 
одним из видов определений, выделяемых в рамках 
такого основания для классификации, как право
вые последствия вынесения определений. Частные 
определения суда, в свою очередь, являются груп-
пой определений, выделяемых в рамках основания 
для классификации цели, достигаемые вынесением  
определения суда.

Как подчеркнул Конституционный Суд РФ, право 
на судебную защиту – это личное неотчуждаемое 
право4. Вместе с тем право на судебную защиту пред-
полагает, помимо прочего, и возможность обжало-
вания судебного акта с целью исключения ошибок 
и реального восстановления нарушенного права или 
охраняемого интереса.

В п. 2.2 Постановления от 05.02.2007 Конституционный 
Суд РФ выразил следующие правовые позиции: невоз-
можность пересмотреть ошибочный судебный акт 
несовместима с требованием эффективного восста-
новления в правах5.
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С учетом правовых позиций КС РФ особое внимание 
следует акцентировать на требованиях, предъявля-
емых к определениям суда, и на институте апелля-
ционного обжалования такого рода судебных актов. 
Именно поэтому было предложено ключевое основание 
для классификации – по порядку апелляционного 
обжалования. С этим основанием для классифика-
ции тесно связаны и остальные основания, напри-
мер, выделяемый нами особый вид определений суда 
первой инстанции – определения, препятствующие 
(не препятствующие) дальнейшему движению дела. 
Подобное основание для классификации необходимо, 
поскольку законодатель возможность апелляционного 
обжалования определения суда отдельно от итогового 
судебного акта ставит в зависимость от такого условия 
как: препятствует ли определение суда дальнейшему 
движению дела. 

Возможность апелляционного обжалования зависит 
и от ряда других условий. Можно утверждать, что форма 
определения суда косвенно влияет на то, подлежит 
ли определение обжалованию отдельно от итогового 
судебного акта по делу.

Исследование вопроса, связанного с классификацией 
определений суда первой инстанции, следует начать 
именно с правового регулирования (ст. 224 ГПК РФ6 
и ч. 2 ст. 184 АПК РФ7). Оба процессуальных кодекса 
классифицируют определения суда по форме на опреде-
ления, выносимые в виде отдельного процессуального 
акта, и протокольные определения суда.

Исходя из формы определений суда первой инстан-
ции, необходимо упомянуть о физической природе 
судебных актов. Так, согласно АПК РФ, они выпол-
няются в форме электронных документов, а при 
невозможности выполнить в форме электронного 
документа ввиду отсутствия технической возможно-
сти – на бумажном носителе (ст. 184 АПК РФ) [18, с. 93]. 
Что касается ГПК РФ, то правовое регулирование 
в данной части отличается от АПК. По общему правилу 
определение суда выполняется именно на бумажном 
носителе (ч. 4 ст. 224 ГПК РФ). Такое регулирование, 
безусловно, связано с различным субъектным составом 
в гражданском и арбитражном процессе.

А. Р. Шарипова высказывается о том, что на данный 
момент в процессуальных кодексах по-разному регу-
лируются вопросы, связанные с формами судебных 
актов, способами направления судебных актов сто-
ронам (посредством почтового отправления или 
в электронной форме посредством использования 
специализированных интернет-сервисов (напри-
мер, ГАС «Правосудие» или «Картотеки арбитраж-
ных дел»)), понятием подписи состава суда, что 
является следствием глобальной цифровизации.  

6 Гражданский процессуальный кодекс РФ № 138-ФЗ от 14.11.2002 (ред. от 06.04.2024, с изм. от 04.06.2024). СПС КонсультантПлюс.
7 Арбитражный процессуальный кодекс РФ № 95-ФЗ от 24.07.2002 (ред. от 29.05.2024). СПС КонсультантПлюс.

Это обстоятельство препятствует сближению процес-
суальных норм в этой части [19].

С вышеуказанной классификацией определений 
суда первой инстанции тесно связана классифика-
ция по такому основанию, как порядок вынесения 
определений суда. По этому критерию как в ГПК, 
так и в АПК определения суда делятся на выносимые 
в совещательной комнате и выносимые без удале-
ния в совещательную комнату. Подобное основание 
для классификации важно для цивилистического про-
цесса, поскольку позволяет акцентировать внимание 
на особенностях формы и содержания определений, 
а также на самом выборе суда: удаляться для вынесе-
ния определения в совещательную комнату или нет. 
Последнее во многом остается на усмотрение суда, 
именно суд определяет сложность или несложность 
вопроса как критерий его решения в совещательной 
комнате или на месте разбирательства.

В зависимости от правовых последствий для динамики 
процесса производства по делу выделяются определе-
ния, которыми обозначается начало или окончание 
стадии (например, о подготовке дела к судебному 
разбирательству), и определения, которыми заканчи-
вается производство по делу без вынесения решения 
суда (об оставлении иска без рассмотрения, о прекра-
щении производства по делу).

По целям, достижение которых обеспечивается 
вынесением определений, выделяют различные группы 
судебных актов, каждая из которых разрешает кон-
кретный круг задач. Например, с целью разрешения 
вопроса о возбуждении производства по делу преду-
смотрено вынесение определений о принятии иска, 
об отказе в принятии иска, о возвращении искового 
заявления или об оставлении иска без движения. 
С целью устранения недостатков судебного решения 
самим судом, его вынесшим, предусмотрено принятие 
определения о вынесении дополнительного решения, 
об устранении описок или явных арифметических 
ошибок, о разъяснении решения и пр.

По порядку обжалования выделяются определе-
ния, которые могут или не могут быть обжалованы 
отдельно от решения суда [20, с. 225–227]. В соответ-
ствии со ст. 331 ГПК РФ и 188 АПК РФ определения 
суда первой инстанции обжалуются в двух случаях: 
если это напрямую предусмотрено процессуальным 
законодательством, либо если такое определение 
препятствует дальнейшему движению дела.

В практике высших судебных органов определениям, 
которые препятствуют дальнейшему движению дела, 
также уделено внимание, в частности, как пример невоз-
можности дальнейшего движения дела названы опре-
деления: об отказе в принятии заявления на вынесение  
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судебного приказа (пункты 21 и 22 Постановления 
Пленума ВС РФ № 62 от 27.12.20168); о прекраще-
нии производства по делу и об оставлении заяв-
ления без рассмотрения (п. 67 Постановления 
Пленума ВС РФ № 16 от 22.06.20219). Разъяснения 
для арбитражных судов сделаны методом от про
тивного, т. е. перечислением определений, которые 
не препятствуют движению дела (п. 5 Постановления 
Пленума ВС РФ № 12 от 30.06.202010).

Проблемы правового регулирования  
института частных определений суда
Заложенный в статьях АПК и ГПК критерий для выяв-
ления возможности обжалования определений не при-
меним к частным определениям, составляющим само-
стоятельную и специфическую группу определений. 
И. К. Пискарев применительно к гражданскому процес-
суальному праву утверждает, что критерием для клас-
сификации определений суда первой инстанции служит 
их отношение к главному вопросу в деле, к разреше-
нию дела по существу. По предложенному критерию 
можно различать шесть видов судебных определений, 
одним из которых является частное определение суда. 
Наряду с частными определениями суда выделяются 
следующие группы определений:

• Определения, заканчивающие процесс урегули-
рованием спора.

• Определения, препятствующие возникновению 
процесса или заканчивающие его без разрешения 
либо урегулирования спора (так называемые 
пресекательные определения). Их содержание 
касается лишь невозможности по различным 
основаниям разбирательства и разрешения спора 
в суде. В этом существенное отличие пресека-
тельных определений от решения суда, которым 
разрешается дело по существу.

• Определения, обеспечивающие нормальный 
ход процесса до разрешения дела судом первой 
инстанции (подготовительные определения).

• Определения по поводу постановленного решения 
и его исполнения.

• Определения суда, постановляемые по заявле-
ниям о пересмотре решений по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, а также определения 
по вопросам об отмене заочного решения,  
т. к. с ними связана возможность суда, вынесшего 
указанные судебные постановления, самому,  

8 О некоторых вопросах применения судами положений ГПК РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ о приказном производ-
стве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 62 от 27.12.2016 (ред. от 05.04.2022). СПС КонсультантПлюс.
9 О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 
инстанции. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 16 от 22.06.2021. СПС КонсультантПлюс.
10 О применении Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 12 от 30.06.2020. СПС КонсультантПлюс.
11 Кассационное определение Верховного Суда РФ № 18-КАД22-78-К4 от 01.03.2023. СПС КонсультантПлюс.

без вмешательства вышестоящих судебных инстан-
ций, отменить свое решение [21, с. 220]. Таким 
образом, автор отдельно выделяет как особый 
вид частное определение суда. Специфика этих 
определений состоит в той роли, которая им пред-
ложена законодательством.

Институт частных определений суда регулируется 
ч. 1 ст. 226 ГПК РФ и ч. 1 ст. 188.1 АПК РФ. Их назначе-
ние – профилактическое, когда в адрес должностного 
лица или организации направляется предписание 
устранить выявленные при рассмотрении гражданского 
дела в суде нарушения законности в деятельности лиц 
или организаций. Г. Р. Ахмадиева частные определения 
суда обоснованно называет одним из средств для реа-
лизации превентивных задач суда [22, с. 83].

По мнению Н. А. Батуриной, над судами нижестоя-
щих инстанций осуществляется контроль вышестоящих 
судов, в том числе и путем возможности вынесения 
частных определений [23, с. 123]. 

В контексте приведенной позиции полагаем необ-
ходимым обратиться к кассационному определе-
нию Верховного Суда РФ по делу № 18-КАД22-78-К4  
от 01.03.2023, вынесенному в рамках администра-
тивного судопроизводства, в котором был сделан 
вывод о том, что частное определение в адрес судьи 
выносится с целью исключения в будущем выявлен-
ных вышестоящим судом нарушений, фактически 
является оценкой его профессиональной деятельности, 
особой формой публично-правовой ответственности, 
следовательно, должно соответствовать принципу 
соразмерности, предполагающему установление винов-
ного поведения11.

Д. Г. Нохрин подчеркивает, что воздействие частного 
определения имеет сходство с мерами дисциплинарной 
ответственности [24, с. 192]. 

Несмотря на явную необходимость (по многим 
делам) вынесения частных определений суда, на прак-
тике это случается довольно редко. Н. А. Батурина 
отмечает, что зачастую суды не реализуют свои 
дискреционные полномочия по пресечению выяв-
ленных правонарушений в данной форме, невзирая 
на наличие оснований [25]. Этому имеется целый  
ряд причин:

1. Поводы, основания и критерии для вынесения 
частного определения законодательно не закреплены. 

2. Даже к вынесенным частным определениям суды 
и адресаты определений относятся формально.
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В чем важность частных определений? С одной 
стороны, широкое применение таких определений 
на практике способствовало бы выполнению задач 
судопроизводства в части укрепления законности при 
отправлении правосудия. С другой стороны, вынесен-
ное частное определение, особенно если оно недоста-
точно подготовлено, имеет поверхностный характер, 
способно серьезным образом повлиять на права дол-
жностных лиц и организаций, в адрес которых выне-
сено. Поэтому вопрос о возможности обжалования 
частного определения с целью защиты своих прав 
представляется важным.

ГПК РФ и АПК РФ не содержат положений о воз-
можности обжалования частных определений суда. 
Однако Судебной коллегией по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ было вынесено Определение 
№ 304-ЭС18-3461 от 13.08.2018 по делу № А02-524/2016, 
в котором прописано, что лица, в отношении которых 
вынесено такое определение, должны иметь возмож-
ность его обжаловать, поскольку речь идет о правах 
и законных интересах12. Обозначенная позиция была 
затем закреплена в п. 6 Постановления Пленума 
ВС РФ № 12 от 30.06.202013.

В настоящее время представляется также возмож-
ным обратиться к ч. 2 ст. 200 КАС РФ, закрепляющей 
положение о возможности обжалования частных опре-
делений лицами, интересы которых затрагиваются 
этим определением14, и использовать данную норму 
по аналогии.

Что касается возможности введения обжалования 
ряда определений, следует помнить о разумных сроках 
производства по делу, о процессуальной экономии, 
о противодействии злоупотреблению правом лицами, 
участвующими в деле. Требуется обеспечить баланс 
интересов между правами лиц, участвующих в деле, 
и не дать законодательную возможность необосно-
ванного затягивания судопроизводства.

Закрепление положения, касающегося возможности 
обжалования частных определений суда в сокращен-
ный по сравнению с общим срок, не превышающий 
десяти дней со дня вынесения, в суд апелляционной 
инстанции в ГПК РФ и АПК РФ необходимо. Норму 
следует отразить в ст. 226 ГПК РФ и 188.1 АПК РФ.

Заключение
Изучив дефиницию судебный акт, предложенную 
в ФЗ № 262-ФЗ от 22.12.2008 и в Постановлении 
Пленума ВС РФ № 57 от 26.12.2017, можно утверждать 
о том, что в этой части имеется противоречие нормы  

12 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ № 304-ЭС18-3461 по делу № А02-524/2016 от 13.08.2018. 
СПС КонсультантПлюс.
13 О применении Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 12 от 30.06.2020. СПС КонсультантПлюс. 
14 Кодекс административного судопроизводства РФ № 21-ФЗ от 08.03.2015. СПС КонсультантПлюс.

права и акта официального толкования. С учетом 
изложенных выше позиций Конституцион ного Суда РФ,  
касающихся признаков судебного акта, предлагается 
внести ряд поправок в действующее законо дательство 
и руководящие разъяснения ВС РФ.

Так, п. 4 ст. 1 ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в РФ» № 262-ФЗ от 22.12.2008  
следует изложить в следующей редакции: Судебный 
акт – постановление, вынесенное в установленной 
соответствующим законом форме по существу дела, 
рассмотренного в порядке осуществления консти
туционного, гражданского, административного или 
уголовного судопроизводства либо судопроизводства 
в арбитражном суде. К судебным актам относятся 
также акты суда, вынесенные в ходе судопроизводства 
и не разрешающие дело по существу, решения судов 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, 
вынесенные в установленной соответствующим зако
ном форме по результатам рассмотрения апелляци
онных или кассационных жалоб (представлений) либо 
пересмотра решений суда в порядке надзора.

Пункт 1 абз. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 57  
от 26.12.2017 предлагается сформулировать таким 
способом: Судебный акт – судебное постановление, при
нятое в порядке, предусмотренном законо дательством 
о гражданском судопроизводстве, законодательством 
о судопроизводстве в арбитражных судах, законо
дательством об административном судо производстве, 
судебное решение, вынесенное в порядке, предусмотрен
ном законодательством об уголовном судопроизводстве, 
включая определения, которые заносятся в протокол 
судебного заседания (протокольные определения).

В таком случае, говоря о дефиниции определение 
суда, в ГПК РФ и АПК РФ можно оперировать единым 
понятием судебный акт. Само понятие определе
ние суда необходимо закрепить непосредственно 
в ГПК РФ и АПК РФ, отразив в нем все существенные 
признаки, характерные только для этих судебных актов.

Часть 1 ст. 224 ГПК РФ нужно изложить в следу-
ющей редакции: Определение суда – это судебный 
акт, выносимый судом в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом по вопросам, требующим разре
шения в ходе судебного разбирательства. Определения 
суда выносятся в совещательной комнате в порядке, 
преду смотренном частью первой статьи 15 и статьей 
225 настоящего Кодекса.

Часть 71 ст. 184 АПК РФ следует изложить в такой 
редакции: Определение суда – это судебный акт, выно
симый арбитражным судом в случаях, предусмотренных 
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настоящим Кодексом по вопросам, требующим разре
шения в ходе судебного разбирательства.

Условия обжалования определений суда первой 
инстанции необходимо корректировать с учетом при-
веденной выше классификации определений. Помимо 
установленных кодексами условий, таких как наличие 
права на обжалование непосредственно в кодексе 
и исключение возможности дальнейшего движения 
дела, предлагается учитывать еще один фактор –  
оказание определением влияния на существо итогового 
судебного акта. Этот фактор и предлагается считать 
третьим, дополнительным условием для обжалования 
определений суда первой инстанции. Соответственно, 
предлагается внесение поправок в статьи процессуаль-
ных кодексов и введение категории оказание влияния 
на существо итогового судебного акта.

Таким образом, с учетом предложенных измене-
ний в процессуальные кодексы определения суда 

первой инстанции можно будет классифицировать 
в зависимости от условий, касающихся возможности 
обжалования. По этому основанию определения суда 
будут делиться на три категории:

1) определения, обжалование которых предусмо-
трено напрямую законом;

2) определения, исключающие дальнейшее дви-
жение дела;

3) определения, оказывающие влияние на сущность 
итогового судебного акта.
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